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Методами государственного финансового контроля являются: 
Проверка — это отдельная контрольная деятельность или систе-

ма контрольной деятельности по определенным финансово-хозяйст-
венным операциям хозяйствующих субъектов. 

Ревизия представляет собой изучение финансово-хозяйственной 
деятельности (далее — ФХД) того или иного учреждения или долж-
ностного лица, обеспечение проверки правильности и законности дея-
тельности. 

Обследование — это ознакомление с состоянием контролируемо-
го объекта на месте, например, с состоянием склада, использованием 
производственного оборудования, охраной и безопасностью труда. 

Санкционирование операций включает в себя оформление раз-
решительной надписи при совершении финансовых операций в орга-
нах государственной казны после проверки документов на их наличие 
и соответствие передаваемой информации требованиям бюджетного 
законодательства РЮО. 

На сегодняшний день государственный финансовый контроль 
в РЮО подразделяется на четыре вида контроля: 

— внешний; 
— внутренний; 
— предварительный; 
— последующий1. 
Более подробно остановимся на внешнем государственном кон-

троле. 
Цель внешнего ГФК — это реализация государственной финан-

совой политики, а также создание условий финансовой стабилизации. 
В РЮО данный вид контроля возлагается на деятельность Контрольно-
счетной палаты (далее — КСП). 

В РЮО формирование государственного контроля началось с из-
дания Президентом РЮО Указа от 27 марта 2007 года «Об образова-
нии Комитета государственного контроля и экономической безопас-
ности Республики Южная Осетия (далее — КГКЭБ РЮО)2. 

                                                        
1 О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «Об осно-

вах бюджетного устройства и бюджетного процесса: закон Республики 
Южная Осетия от 21 июня 2018 года № 157 [Электронный ресурс]. URL: 
https://parliamentrso.org (дата обращения: 23.08.2023). 

2 Об образовании Комитета государственного контроля и экономиче-
ской безопасности Республики Южная Осетия: указ Президента Республики 
Южная Осетия от 27 марта 2007 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://parliamentrso.org (дата обращения: 23.05.2023). 

https://parliamentrso.org/
https://parliamentrso.org/
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20 июня 2007 года Парламентом РЮО был принят Закон 
«О Комитете государственного контроля и экономической безопас-
ности Республики Южная Осетия». В данном законе к фундамен-
тальным задачам КГКЭБ РЮО в то время были отнесены достиже-
ние национальной экономической безопасности путем обнаружения 
и подавления правонарушений, связанных с коррупцией в экономи-
ческой сфере, ликвидация их последствий, контроль за целенаправ-
ленным использованием бюджетных ассигнований. 

В дальнейшем для совершенствования и расширения деятель-
ности контролирующего органа РЮО проводился контроль в целях 
формирования и исполнения государственного бюджета РЮО и бы-
ло принято решение о реорганизации КГКЭБ, в результате чего он 
был преобразован в КСП РЮО.  

КСП РЮО — орган государственной власти РЮО, контроли-
рующий исполнение государственного бюджета РЮО. 

К задачам КСП РЮО относится развитие экономической безо-
пасности Республики Южная Осетия посредством выявления, устра-
нения правонарушений в области экономики, включая противодей-
ствие коррупции и отмывание денежных средств, а также совершен-
ствование бюджетного процесса в целом. 

КСП в своей деятельности опирается на такие принципы, как: 
— законность; 
— объективность; 
— независимость; 
— гласность, но лишь в определенной мере. 
Обратимся к статистике контрольных мероприятий в РЮО. 

Контрольно-счетной палатой РЮО в 2021 году проводилось 27 кон-
трольных мероприятий, 21 из которых завершено, 6 находятся в 
производстве; с января по июнь 2022 года проводилось 22 контроль-
ных мероприятия, из которых: завершено — 16, находятся в произ-
водстве — 4, приостановлено — 2. 

Для примера рассмотрим данные по проведению ревизии ФХД 
ООО «Продакшн». 

По распоряжению КСП РЮО была проведена ревизия финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Продакшн» за период с 2016 по 
2022 год. 

Задача, возложенная на ревизионную группу, заключалась 
в проведении ревизии на предмет достоверности ведения финансо-
вого учета и отчетности. Для проведения контрольных мероприятий 
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ревизионной группой были запрошены бухгалтерские документы 
у Генеральной прокуратуры.  

По результатам проверки документов были выявлены грубые 
нарушения Закона РЮО от 26 июля 2006 года № 421 «О бухгал-
терском учете» и Указаний Центрального банка Российской Феде-
рации № 3210-У от 11 марта 2014 года «О порядке ведения кассо-
вых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-
ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства»2, заключающиеся в от-
сутствии в проверяемом периоде части первичных документов, 
закупочных актов, кассовой и главной книги, оборотных ведомо-
стей. По этой причине не предоставилось возможным провести 
ревизию в полном объеме. 

Согласно банковским документам ООО «Продакшн» за про-
веряемый период из кассы было вынесено 5 512 500 рублей, одна-
ко не было документов, подтверждающих факт оприходования 
данной суммы.  

Помимо этого, на выданные денежные средства не оформля-
лись РКО.  

В связи с этим отсутствуют документы по расходу денежных 
средств на сумму 4 826 050 рублей. 

Поскольку ООО «Продакшн» не предоставил проверке дан-
ные о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, 
КСП РЮО была запрошена документация у контрагентов, кото-
рыми были произведены перечисления на счет ООО «Продакшн».  

По представленным документам было установлено, что 
ООО «Продакшн» имеет дебиторскую задолженность в размере 
552 878 руб., кредиторскую — в размере 391 125 рублей. 

Резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к выводу 
о том, что КСП РЮО является исполнительным органом Респуб-
лики Южная Осетия, контролирующим соблюдение законных дей-
ствий в сфере образования, а также использования денежных  
средств государства и муниципальных образований ради дости-
жения эффективного социально-экономического роста госу-
дарства. 

 

                                                        
1 URL: https://parliamentrso.org (дата обращения: 08.05.2020). 
2 Вестник Банка России. 2014. 28 мая. 
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Новые тенденции в развитии российской системы права — 

«выход из системы договоров Совета Европы»:  
векторы трансформации российского законодательства  

 

Сотрудничество Российской Федерации с Советом Европы 
началось 14 января 1992 года, когда Верховный Совет России при-
обрел статус «специально приглашенного» Парламентской ассам-
блеи Совета Европы. Вследствие приглашения 30 марта 1998 года 
Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный 
закон 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»1. 

С этого момента до начала 2022 года Российской Федерацией 
было ратифицировано 65 из 222 договорно-правовых актов Совета 
Европы, что оказало сильное влияние на формирование правовой 
системы России. 

Одним из ключевых последствий присоединения к Совету Ев-
ропы стала ратификация Россией Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее — Конвенция), включаю-
щей распространение юрисдикции Европейского суда по правам 
человека (далее — ЕСПЧ). 

По данным Министерства финансов2, на 16 марта 2022 года 
Россия должна была выплатить компенсации по решениям ЕСПЧ на 
общую сумму в 2,02 млрд евро, что повлекло увеличение расходной 
части федерального бюджета. Кроме того, вследствие присоединения 

                                                        
1 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и Протоколов к ней: федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 14, ст. 1514. 

2 Государственный внешний долг Российской Федерации (утвержден 
Министерством Финансов Российской Федерации) [Электронный ресурс]. 
URL: www.minfin.gov.ru (дата обращения: 13.04.2023). 
                                                             

 Балак П. А., 2023 
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к Конвенции1 Россия подтвердила готовность скорректировать ряд 
отечественных законодательных актов, противоречащих Конвенции. 
Тем не менее с момента ее подписания Россия неоднократно подвер-
галась критике со стороны членов Совета Европы за ущемления прав 
человека, сворачивание демократических свобод и притеснение 
СМИ. Например, в июне 2021 года комитет министров Совета Евро-
пы обнародовал промежуточную резолюцию о выполнении Россией 
постановления ЕСПЧ по «делу Ив Роше»2. В ней он потребовал рос-
сийское государство немедленно освободить Навального, отменить 
приговор ему и его брату и возместить понесенные братьями убытки. 

К настоящему времени международная политика России и стран 
Совета Европы претерпела изменения. В этих условиях Российская 
Федерация 15 марта 2022 года официально уведомила Генерального 
секретаря Совета Европы о намерении выйти из Совета Европы 
на основании статьи 7 Устава Совета Европы3 от 5 мая 1949 года. 
16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы принял реше-
ние о немедленном исключении России из организации. После этого 
события у современных российских юристов появился закономерный 
вопрос: «Продолжит ли Россия соблюдать условия международных 
договоров, заключенных с Советом Европы»?  

17 января 2023 года Президентом Российской Федерации был 
внесен в Государственную Думу проект федерального закона 
№ 279220-8 «О прекращении действия в отношении Российской Фе-
дерации международных договоров Совета Европы»4. Данный закон 
содержал перечень международных договоров, которые должны пре-
кратить свое действие в отношении России в связи с прекращением 
ее членства в Совете Европы. 28 февраля 2023 года данный закон был 
                                                        

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2, 
ст. 163. 

2 Дело «Навальные (Navalnyye) против Российской Федерации (жалоба 
№ 101/15)»: постановление Европейского суда по правам человека от 17 ок-
тября 2017 года [Электронный ресурс]. URL: www.europeancourt.ru (дата об-
ращения: 13.04.2023). 

3 Устав Совета Европы (принят в г. Лондоне 5 мая 1949 года) // Собра-
ние законодательства РФ. 1997. № 12, ст. 1390. 

4 О прекращении действия в отношении Российской Федерации между-
народных договоров Совета Европы: проект федерального закона № 279220-8 
[Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/279220-8 (дата обра-
щения: 14.04.2023). 
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принят1. Подчеркнем, что он имеет ретроактивный характер и пред-
полагает прекращение договорных отношений с 16 марта 2022 года. 
Эту дату инициаторы закона связывают с официальным уведомле-
нием Российской Федерации о денонсации Конвенции в связи с при-
нятием 25 февраля 2022 года. Комитетом министров Совета Европы 
резолюции о приостановлении представительства Российской Феде-
рации в уставных органах Совета Европы.  

Выход России из Совета Европы не останется бесследным для 
отечественного законодательства. Утрата Конвенцией и другими 
международными договорами юридической силы для России позво-
ляет прогнозировать вероятные изменения российской правовой си-
стемы. В данной статье мы предлагаем четыре потенциальных 
направления реформирования. 

Первое. Выход из юрисдикции ЕСПЧ с 16 марта 2022 года поз-
волит Российской Федерации не исполнять решения, принятые по-
сле этой даты. При очевидной экономии средств необходимо пере-
ориентировать российских граждан и правозащитные организации 
на иные органы международной защиты прав человека, что позволит 
использовать гарантии судебной защиты, предусмотренные ст. 46 
Конституции Российской Федерации2 в полной мере.  

Второе. Утрата юридической силы Протокола № 4 к Конвен-
ции, запрещающего коллективную высылку иностранных граждан, 
фактически позволяет законно внедрить подобную процедуру. Дан-
ная гипотеза основывается в том числе на возможности ведения 
«контрполитики» в ответ на наложенные отдельными странами Ев-
ропейского Союза санкции, заключающиеся, например, в массовой 
дискриминации российских студентов в зарубежных вузах с после-
дующим прекращением законных оснований их нахождения на тер-
ритории иностранных государств, что, очевидно, обусловлено лишь 
фактом проведения Россией специальной военной операции. Напри-
мер, профессор Мартин Длоуги, который преподает в Высшей Шко-
ле Экономики в Праге, выгнал российских студентов с занятий, 
                                                        

1 О прекращении действия в отношении Российской Федерации между-
народных договоров Совета Европы: федеральный закон от 28 февраля 
2023 года № 43-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru. (дата об-
ращения: 27.03.2023). 

2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 года) [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru. (дата обращения: 
06.09.2023). 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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а на своей страничке в Facebook написал, что русским преподавать 
не будет — это его личные санкции1. 

Третье. Полагаем, отказ от исполнения Устава Совета Европы 
от 5 мая 1949 года вновь открывает дискуссию о возможности воз-
обновления применения такого вида наказания, как смертная казнь. 
После вступления в Совет Европы Российская Федерация была вы-
нуждена ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции, который уста-
навливает: «никто не может быть приговорен к смертной казни или 
казнен». Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 ноября 2009 года № 1334-О-Р «О разъяснении пункта 5 
резолютивной части Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Поста-
новления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 
1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Феде-
рации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О су-
доустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях»2 фактически отменило смертную казнь в России 
в связи с длительным мораторием на ее применение. При отказе 
от выполнения условий протоколов к Конвенции Конституционный 
Суд может пересмотреть свою позицию.  

Четвертое. Прекращение действия в отношении России Евро-
пейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года3 
влечет возможность изменения законодательства в данной сфере. 
Например, в Государственную Думу был внесен законопроект 
№ 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти»4, предусматривающий 
                                                        

1 См.: Заманек Л. Русофобия и трансформация чешской либеральной 
демократии в связи с украинским кризисом. Москва, 2022. С. 50. 

2  URL: https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-
19112009-n/ (дата обращения: 14.04.2023). 

3 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страс-
бурге 15 октября 1985 года) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1998. № 36, ст. 4466. 

4 Об общих принципах организации местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти: проект Федерального закона № 40361-8 
[Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma. gov.ru/bill/40361-8 (дата об-
ращения: 14.04.2023). 
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переход к одноуровневой организации местного самоуправления, 
что усилит ответственность глав муниципальных образований и 
местных администраций перед главой субъекта. Так, законопроект 
предусматривает новое основание для отставки главы муниципали-
тета: систематическое недостижение показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую 
инициативу может выдвинуть глава субъекта. 

Резюмируем: несмотря на многолетнее сотрудничество Россий-
ской Федерации и Совета Европы, Россия была вынуждена прекра-
тить его и денонсировать ряд фундаментальных международных 
договоров. Можно сделать вывод о том, что договоры Совета Евро-
пы в определенной степени ограничивали отечественного законода-
теля. Соответственно, на наш взгляд, отказ от вышеуказанных меж-
дународных договоров может привести к коренному перелому рос-
сийского законодательства, поиску собственных цивилизационных 
ответов на внешние и внутренние вызовы. 
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Международные договоры Российской Федерации 

в современных геополитических условиях 
 

Говоря о действии международного законодательства в Россий-
ской Федерации в современных условиях, следует учитывать все 
складывающиеся условия и тенденции взаимодействия государств, 
а также довольно острые аспекты в правовых отношениях между 
отдельными государствами. 

Безусловно, в одной статье невозможно охватить все вопросы 
действия и действительности международных договоров, поэтому 
хотелось бы остановиться на одной из наиболее обсуждаемых сего-
дня тем — документах, принятых Российской Федерацией в рамках 

                                                        
 Владимирова Е. А., 2023 
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Совета Европы, и разобраться в причинах и последствиях денонса-
ции ряда из них. В том числе проанализировать, — настолько ли 
глобально меняется в связи с этим правовое поле нашего госу-
дарства? 

Если затрагивать исторический аспект и процесс становления 
Российской Федерации на международной арене, необходимо отме-
тить тот факт, что в момент подачи заявки на вступление в Совет 
Европы в 1992 году1 законодательство России характеризовалось 
рядом недостатков, не отвечало тем требованиям и канонам, кото-
рые предъявлялись со стороны европейского сообщества к уже со-
стоявшим в Совете государствам. И все же Российская Федерация 
получила одобрение на вступление в Совет Европы в 1996 году.  
Почему так вышло, какие же цели преследовала наша страна? Ответ 
весьма прост, 90-е годы были очень непростым временем для наше-
го государства: распад СССР, экономический кризис, чеченская 
война — все эти обстоятельства прямо указывали на необходимость 
выйти на новый уровень международного взаимодействия. Вступле-
ние в Совет Европы позволило бы ей установить международное 
сотрудничество в различных сферах жизнедеятельности, вернуть 
прежний статус. 

Далее поговорим о непосредственной деятельности России 
в Совете Европы в течение 26 лет. Наше государство активно участ-
вовало в создании общеевропейского правового пространства, в том 
числе выполняла функции председателя в руководящем органе Со-
вета Европы в 2006 году. Именно российское председательство при-
вело к заключению Меморандума о взаимопонимании между Сове-
том Европы и Европейским союзом2. Членство Российского госу-
дарства привело к развитию правового поля нашей страны, а также 
развитию представительной демократии. 

Что же происходит на международной арене на данный мо-
мент? Российская Федерация вышла из Совета Европы 16 марта 
2022 года, а также денонсировала 21 международный договор, кото-

                                                        
1 История участия Российской Федерации в Совете Европы [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://coe.mid.ru/istoria-ucastia-rossii-v-sovete-evropy 
(дата обращения: 30.05.2023). 

2 Меморандум о взаимопонимании между Советом Европы и Ев-
ропейским союзом [Электронный ресурс]. URL: https://www.coe.int/t/r/ 
parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2007%5D/%5BApr2

007%5D/Opinion262_rus.asp (дата обращения: 30.05.2023). 
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рый курировался Советом Европы1. Такое решение обусловлено 
рядом причин и факторов. В первую очередь следует сказать о том, 
что Парламентская ассамблея Совета Европы пыталась «урезать» 
права участия нашей страны, приняв решение о лишении Россий-
ской Федерации права голоса.  

Начиная с 2022 года со стороны международного сообщества 
было принято множество санкций, единственной целью которых 
была дестабилизация российского общества, разрушение его це-
лостности, единства и суверенности. Многие политические деятели 
высказали свою позицию на этот счет. Так, Петр Толстой, который 
является заместителем председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания сказал: «Нам предстоит работа по пересмотру 
наших международных обязательств, договоров, которые сегодня 
не приносят никакой пользы, а вместо этого прямо вредят нашей 
стране. МИД направил в Госдуму список таких соглашений»2. 
Мнение о том, что международные институты прогнили, а их цели 
перестали отвечать цели единения европейских государств, стано-
вится все более популярным. 

Вместе с тем необходимо отметить тот факт, что, несмотря 
на выход Российской Федерации из Совета Европы, определенные 
международные принципы и нормы, которые содержались в раз-
личного рода конвенциях и договорах, уже нашли закрепление 
в нашем российском законодательстве. К числу таких соглашений 
следует отнести: Европейскую Хартию местного самоуправления3, 
Европейскую конвенцию о пресечении терроризма4 от 27 января 
1977 года. В частности про последнее соглашение можно сказать, 
что его денонсация не должна сильно повлиять на уголовно-
правовое поле, так как у России существуют отдельные двусторон-
                                                        

1 О прекращении действия в отношении Российской Федерации меж-
дународных договоров Совета Европы: федеральный закон от 28 февраля 
2023 года № 43-ФЗ // Российская газета. 2023. 2 марта. 

2 МИД направил в Госдуму список соглашений, которые могут 
быть денонсированы [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/ 
14650029?ysclid=lia21z22zc247004895 (дата обращения: 30.05.2023). 

3 Европейская конвенция о пресечении терроризма, заключена в 
г. Страсбурге 27 января 1977 года // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2003. № 3, ст. 202. 

4 Европейская хартия местного самоуправления, совершено в Страс-
бурге 15 октября 1985 года // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1998. № 36, ст. 4466. 
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ние соглашения, регулирующие вопросы, относящиеся к данной 
конвенции.  

Следует отметить также денонсацию Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод1. Одним из главных «отпечат-
ков», который она внесла в российское законодательство принято 
считать отмену смертной казни. При этом формально-юридически 
она запрещена Протоколом 6 к конвенции, который не был рати-
фицирован Российской Федерацией.  

Другой пример изменения внутреннего законодательства —  
переход определенных прав от одних органов к другим, например, 
право ареста перешло от прокуроров к судьям, что нашло свое за-
крепление в УПК РФ. 

Делая вывод из всего вышесказанного, важно сказать о том, 
что деятельность России на международной арене не всегда была 
ограничена и настолько сильно критикуема со стороны междуна-
родных органов и государств. Правовое поле европейского сооб-
щества и отечественное законодательство зачастую имели общие 
идеи, выражающиеся в виде схожей нормативно-правовой базы. 
Но современные геополитическое условия и действия междуна-
родного сообщества привели не только к осуждению и дискрими-
нации Российской Федерации, но и к правовому давлению. Все эти 
действия нацелены на подрыв суверенности России, а также це-
лостности экономики и образование внутригосударственного кон-
фликта. 

Несмотря на все это, Российское государство, характеризую-
щее себя как государство с многовековой историей, подвергавше-
еся не раз давлению со стороны, в очередной раз показывает силу 
и стойкость к подобным ограничениям, выражавшимся в виде ли-
шения права голоса, участия в собраниях и принятии решений по 
отдельным вопросам. При этом идеи о правах человека, которым 
изначально служили все упомянутые договоры, по-прежнему со-
хранились во внутреннем законодательстве страны. Юридический 
же выход из ряда соглашений следует рассматривать в большей 
степени как административную или политическую меру, а не как 
попытку кардинально видоизменить правовое поле Российской 
Федерации. 
                                                        

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключена 
в г. Риме 4 ноября 1950 года // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2001. № 2, ст. 163. 
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…То был первый урок разведчика — 

не сдаваться при любой обстановке: 
не всякое сопротивление беде награж-
дается избавлением от гибели, но всякая 
гибель начинается с утраты воли к со-
противлению …. 

Василий Сталин 

 
Василий Иосифович Сталин родился 24 марта 1921 года 

в Москве. Отец — Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), 
один из выдающихся партийных деятелей, при рождении Василия 
занимал должность главного комиссара при инспекции РСФСР 
по вопросам национальности, в 1922 году стал генсеком ВКП(б)1, 
мать — Надежда Сергеевна Аллилуева (вторая жена И. В. Стали-
на). Она обладала сильным и независимым характером, единствен-
ная осуждала решения Иосифа Виссарионовича по поводу коллек-
тивизации, раскулачивания крестьян, не боялась вспыльчивого ха-
рактера своего мужа. Однако 8 ноября 1932 года, после празднова-
ния 15-й годовщины Октябрьской революции, Н. С. Аллилуева бы-
ла обнаружена мертвой, рядом с ней лежал пистолет системы 
«Вальтер». Эта трагичная история навсегда оставила осадок 
в сердце И. В. Сталина, поменяла его мировоззрение, изменила 
взаимоотношения с детьми. При этом Василий всегда любил 
и уважал отца2. 

                                                        
1 См.: Медведев Р. О Сталине и сталинизме. Москва, 1990. С. 56. 
2 См.: Сталин В. И. «От отца не отрекаюсь!». Запрещенные мемуары 

сына вождя. Москва, 2016. С. 8. 
                                                             

© Достов К. И., 2023 
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В 1926 году родилась дочь Светлана, которая впоследствии 
не выдержала чрезмерную строгость и заботу отца, эмигрировала 
в США, оставила двух детей в СССР, вышла замуж и стала Ланой 
Питерс. У Сталина был сводный брат — Яков Джугашвили и при-
емный сын Артем Сергеев (сын погибшего друга Иосифа Виссарио-
новича). Василий все детство был вместе с Артемом. Василий Ста-
лин учился в обычной московской школе, часто нарушал дисципли-
ну. Артем же прилежно учился, отличался высокой дисциплиниро-
ванностью и хорошим воспитанием. 

Сталин любил всех своих детей — Светлану, Василия, Яшу. 
Светлана была самой младшей, к тому же девочкой, поэтому ее 
в семье сильно баловали. С Василия и Яши спрос был строже. Роди-
тельская любовь в понимании И. В. Сталина заключалась в том, что-
бы вырастить детей честными, достойными людьми. Он строго 
спрашивал, но всегда помогал советом. При всей занятости отец 
находил время для детей. Он всегда был в курсе того, что с ними 
происходило. И. В. Сталин приучал детей нести ответственность за 
свои поступки.  

Василий очень часто попадал в неприятные истории, из кото-
рых постоянно его «вытаскивал» начальник охраны Верховного 
главнокомандующего генерал-лейтенант Н. С. Власик. Отношения 
складывались между ними сложные, но он был предан Иосифу Вис-
сарионовичу. 

Василия с детства «тянуло» в небо — на «пятый океан». 
Он мечтал поступить в Качинское авиационное военное училище. 
Его мечта осуществилась, упорство Василия сыграло свою роль. 
В училище Василий завоевал уважение среди своих коллег, в прак-
тическом освоении летного дела он превосходил всех своих сослу-
живцев. Он был отважен, духовно смел. Учеба завершилась 25 марта 
1940 года. 

Один год он служил в должности младшего летчика 16-го ИАП 
57-й авиабригады, дислоцированной в подмосковных Люберцах. 
С марта 1941 года Василий учился на курсах командиров эскадри-
лий в Липецке. Вскоре началась война — летчик рвался в бой, пода-
вал прошение И. В. Сталину о том, чтобы пойти на фронт. Отец не 
поддерживал желание Василия, опасался за сына. Старший сын Яков 
попал в фашистский плен, погиб в концлагере. 

На фронте В. И. Сталин оказался в 1942 году, попав в авиаци-
онные войска Сталинградского фронта, где на земле и в воздухе шли 
ожесточенные бои. В. И. Сталин совершал боевые полеты, летал без 
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парашюта. Будучи командиром первой особой авиагруппы восьмой 
воздушной армии, выполнял боевые вылеты для ведения воздушной 
разведки, для сопровождения бомбардировщиков, штурмовой авиа-
ции, патрулирования, прикрытия наземных объектов и аэродромов 
от налетов бомбардировочной авиации врага. 

Василий избегал приписок сбитых самолетов, которые могли 
бы быть справедливо записаны на личный счет, отдавал пред-
почтение командной победе. Он свой профессиональный долг вы-
полнял в соответствии с распоряжением И. В. Сталина: «Ни шагу 
назад».  

В мае 1944 года В. И. Сталин стал командиром полка третьей 
гвардейской авиадивизии Первого Прибалтийского фронта, пилоты 
под его командованием вели бои над Минском, Витебском, в При-
балтике. На смену безрассудству пришел опыт, Василий берег своих 
подчиненных и самолетные составы, избегал лишнего риска. В годы 
Великой Отечественной войны В. И. Сталин совершил 26 боевых 
вылетов, сбил несколько самолетов. 

В. И. Сталин как пилот за свои боевые подвиги дважды наг-
раждался Орденом «Красного знамени», как командир авиадиви-
зии — Орденом Александра Невского, Орденом А. В. Суворова 
II степени. Василий дошел до Берлина, вернулся к семье в Москву. 

Жизнь В. И. Сталина была насыщена. Он не раз понижался в 
звании по распоряжению своего отца. Василий отличался красивым 
атлетическим телосложением, статностью, завораживающим взгля-
дом. В течение жизни он четырежды вступал в брак. Василию про-
стая, тихая семейная жизнь была не по душе. Он любил «хорошо» 
проводить время с друзьями, вспоминать военные годы.  Основные 
принципы его жизни заключались в том, чтобы доводить любое дело 
до конца, помогать товарищам. За эти качества В. И. Сталина цени-
ли окружавшие его люди. 

И. В. Сталин скончался 5 марта 1953 года1. Василий очень тя-
жело принял эту весть и был уверен, что это итог заговора его при-
ближенных (Л. П. Берии, Г. М. Маленкова, Н. С. Хрущева). К этому 
моменту власть принадлежала Н. С. Хрущеву, желавшему избавить-
ся от всех сталинских репрессий. Доклад «О культе личности и его 
последствиях» был зачитан на XX съезде ЦК КПСС 25 февраля 
1956 года В. И. Сталину было предложено покинуть столицу, пере-
                                                        

1 См.: Большая Советская энциклопедия / главный редактор А. М. Про-
хоров. Москва, 1976. Т. 24. Кн. 1. С. 400. 
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браться в отдаленный округ, стать начальником ВВС. В. И. Сталин 
твердо отказался. Н. С. Хрущев обвинял В. И. Сталина в чрезмерном 
поощрении спортсменов, в антисоветской пропаганде, злоупотреб-
лении служебным положением.  

В. И. Сталина приговорили к восьми годам лишения свободы, 
направили во Владимирский централ. В тюрьме он обучился рабо-
тать на станке. 

Здоровье у Василия очень ослабло, после выхода из тюрьмы его 
незаконно выслали в Казань. В 1961 году В. И. Сталин получил пас-
порт, имел фамилию Джугашвили. Василий начал злоупотреблять 
спиртными напитками, за что в 1962 году поплатился жизнью1. 
Его тело захоронили на Арском кладбище в Казани. 

Таким образом В. И. Сталин (Джугашвили) был выдающимся 
летчиком, любящим сыном, человеком доброй души, с отзывчивым 
сердцем, хорошим другом. Он вел активный образ жизни, имел им-
пульсивный характер, обладал героической отвагой. 
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Развитие служебной кинологии в России 

 

Домашняя собака задействована практически во всех сферах 
нашей жизни, способна решать многие задачи, в том числе служеб-
ные. Сегодня мы можем с гордостью говорить о том, что российская 
кинология является одной из лучших. В настоящее время уровень 
технологического прогресса возрос, а также увеличилось распро-
странение более новых и инновационных технологий, специальных 
средств. Однако не стоит забывать, что специально обученные со-
баки выступают одним из эффективных механизмов по обнаруже-
нию оружия, взрывчатых средств и наркотических веществ, а также 
                                                        

1 См.: Сталин В. И. «От отца не отрекаюсь!». Запрещенные мемуары 
сына вождя. Москва, 2016. С. 6. 
                                                             

 Заенчуковский Д. С., 2023 
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специальных средств раскрытия преступлений и их предупреждения 
и пресечения. Только такой успех и общемировое признание не все-
гда было таковым. Отечественная кинология прошла долгий и тер-
нистый путь. 

Собаки на протяжении всей истории России выполняли различ-
ные функции: охотились на дичь, охраняли территории и имуще-
ство, выполняли служебные задачи в армии и полиции. Кроме того, 
собаки использовались для транспортировки товаров в северных 
регионах страны, а также для душевной поддержки в качестве пи-
томцев и компаньонов. Далее хотелось бы разобраться в вопросе 
генезиса процесса служения собаки человеку в России. 

Разведение служебных собак началось в XIX веке. В основном 
это было связано с разделением пород. В то время разведение собак 
контролировалось Императорским охотничьим обществом. Выпус-
кались родословные книги, например, «Родословная книга охотни-
чьих собак Московского Общества Охоты имени императора Алек-
сандра II» (РКМОО)1, которая содержит данные о собаках с 1862 
по 1912 год. Императорское общество охоты организовывало науч-
ные экспедиции, проводило исследования и популяризировало охот-
ничьи знания и навыки. Кинология непосредственно была связана 
с охотой, поскольку охотники использовали собак для поиска дичи, 
ее подгонки и перехвата. 

Создание же отрасли кинологии стоит отнести к 1908 году, ко-
гда появилось «Общество поощрения и применения собак в по-
лицейской и сторожевой службе»2. Общество состояло из нес-
кольких сотен членов, в том числе и из полицейских, жандармов 
и высших чиновников. До самой Октябрьской революции подготов-
ка специалистов осуществлялась данным Обществом. В школах 
данного Общества обучали дрессировщиков-проводников розыск-
ных собак.  

Зарождение поисковых собак относится к тем временам, когда 
они использовались для охраны, выслеживания, преследования 
и остановки нарушителей границы. Положительные результаты этой 
службы привели к потребности в специализированных дрессиров-

                                                        
1 См.: Кинология: учебное пособие для вузов / Г. И. Блохин, 

М. Ю. Гладких, А. А. Иванов, Б. Р. Овсищер, М. В. Сидорова. Москва, 
2001. С. 56. 

2 См.: Гусев В. Г., Гусева Е. С. Кинология: пособие для экспертов 
и владельцев племенных собак. Москва, 2006. С. 134. 
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щиках и созданию специальных школ и питомников в городах. 
В 1912 году в Измайловском гвардейском полку был создан первый 
военный питомник. Там были выведены собаки породы айрдейл-
терьер, которые считались самыми выносливыми и наиболее под-
ходящими для военного использования. Однако в то время прави-
тельство не оказывало достаточной поддержки этим проектам.  

В первые годы существования Советского Союза большое 
внимание уделялось разведению собак: охотничьих, служебных, 
пастушьих и ездовых, преимущественно отечественных пород. 
Так, в Петрограде была построена школа-питомник собак-ищеек 
уголовного розыска, а также различные ведомства создавали погра-
ничные, военизированные, охранные питомники. Это был огром-
ный вклад со стороны государства в развитие служебной отече-
ственной кинологии. 

Нельзя не упомянуть известного академика Ивана Петровича 
Павлова, который лучше всех изучил нервную систему собак1.  
Эффект собаки Павлова заключался в том, что собаки, которые бы-
ли обучены секрету, начинали слюнить при звуковом сигнале, ко-
торый традиционно не вызывал этой реакции. Иван Павлов показал, 
что это происходит благодаря соединению сигналов, связанных 
с едой, со слюноотделением. В эксперименте Павлова собакам да-
вали возможность выработать новые связи между различными сти-
мулами, что позволяло им быстро и точно реагировать на измене-
ния в окружении. Это открытие привело к новым исследованиям о 
том, как животные и люди обучаются и запоминают информацию. 
Метод в дальнейшем лег в основу обучения и выработки рефлексов 
для выполнения различных команд и заданий. 

В годы Великой Отечественной войны собаки были широко 
применяемы в армии, использовались во всех направлениях, где 
были уместны. Почти 70 000 собак находились на поле боя. Они 
голодали, замерзали и мокли в окопах вместе с солдатами, перено-
сили раненых, взрывали танки и вражеские поезда. Четвероногие 
товарищи использовались в основном для разведки и обнаружения 
мин, охраны объектов и спасения раненых солдат на поле боя. Для 
этого собак обучали приемам поиска и обнаружения взрывных 
устройств, умению сохранить связь с человеком в условиях боя, 
маскировке и другим способам боевого применения. Собаки ис-
                                                        

1 См.: Полищук Ф. И., Трофименко О. Л. Кинология: учебник для выс-
ших учебных заведений. Киев, 2007. С. 78. 
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пользовались для поиска и ликвидации снайперов, а также для за-
щиты сооружений и обороны периметра.  

С самого начала войны служебные собаки уже совершали по-
двиги. В моменты, когда в живых оставалось мало русских бойцов, 
на врага наступал последний резерв — 100 специально обученных 
овчарок вгрызались во врагов, таким образом выигрывали время для 
ответного наступления танковых войск.  

Страна в этот период подготовила около 40 тысяч специалистов 
по служебному собаководству. Однако именно собаки-миноискатели 
спасли больше всего жизней, обезвреживая взрывные устройства 
в густонаселенных районах. Не более 17 % от числа всех собак в 
армии составляли собаки — истребители танков. Это были специ-
ально обученные военные собаки с укрепленным на них зарядом 
взрывчатого вещества. Таких животных готовили для одной цели — 
подрыва вражеской техники.  

Обучение проходило следующим образом: специалисты не 
кормили собак сутками, затем подставляли миску с кормом под ра-
ботающий танк, именно так собаки привыкали к звуку работающей 
техники. На поле боя эти же голодные собаки с привязанной взрыв-
чаткой атаковали вражеские танки. Таким образом, собаки применя-
лись на фронте и участвовали в решающих боях, спасая жизни мно-
гих солдат.  

С окончанием войны значимость кинологии была восстановле-
на и разведение служебных собак снова стало приоритетным 
направлением развития. Результаты военного опыта доказали эф-
фективность использования собак на войне. После поражения Гер-
мании многие из этих собак оказались бездомными и без присмот-
ра, поэтому некоторые из них были переданы армиям и правитель-
ствам стран — победительниц, чтобы они использовали животных 
для укрепления систем безопасности и ведения поисково-
спасательных работ.  

В наше время приоритет и престиж кинологических служб по-
высился. Анализ развития кинологии свидетельствует о значитель-
ных успехах в обучении и использовании собак в различных сферах 
жизни. Основные достижения в этой области включают создание 
новых методов дрессировки и обучения, выведение новых пород 
собак с лучшими возможностями и лучшим здоровьем, а также со-
вершенствование спортивных и иных мероприятий, в которых сего-
дня участвуют собаки.  
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Герой Советского Союза Степан Григорьевич Киргизов 

 
Степан Григорьевич Киргизов (1903–1944) родился в поселке 

Усть-Карск, в крестьянской семье. Во время Гражданской войны 
Степан Григорьевич вступил в партизанский отряд Восточно-Забай-
кальского фронта, которым командовал Павел Журавлев. В это вре-
мя ему еще не было и 15 лет. Вот так пишет о себе Степан Григорье-
вич Киргизов в 1928 году при поступлении в милицию: «До 1919 го-
да я жил в семье и с 9 лет работал на приисках. С 1919 года я ушел 
в партизанский отряд и находился в его рядах по 1921 год». Четыре 
года сражался Степан Киргизов против семеновцев и закончил 
Гражданскую войну командиром сотни. 

Большое влияние на С. Г. Киргизова оказала служба в рядах 
Красной Армии в середине 20-х годов. Он обучился грамоте, в со-
вершенстве овладел военным мастерством.  

После Гражданской войны Степан Григорьевич женился на си-
роте и вскоре ушел в армию. С начала 30-х годов, после демобили-
зации, значительный период его жизни связан с работой в рядах 
Усть-Карской милиции (Усть-Карский район тогда был самостоя-
тельной административной единицей), где он от рядового милицио-
нера вырос до командира отделения.  

Неспокойно было в то время в местах, где когда-то узники пе-
чально знаменитой Карийской каторги «золото рыли в горах». Часто 
бывал Степан Григорьевич в разъездах, участвовал в погонях за бан-
дитами, расследовал уголовные дела, вел среди населения большую 
разъяснительную работу. 

Его сослуживец И. В. Колегов рассказывал, что Степан Григо-
рьевич был исключительно честный и дисциплинированный ра-
ботник. Он добросовестно выполнял все обязанности по службе. 
Хорошо знал оружие — винтовку, наган и отлично стрелял, именно 
он проводил у нас занятия по устройству оружия и стрельб. 
                                                        

 В. Д. Злыгостев, 2023 
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В этот период он был избран секретарем партийной ячейки при 
районном управлении милиции. Позднее — председателем Усть-
Карского поселкового совета, трудился на руководящей должности в 
золотопродснабе, на водном транспорте. Киргизов был активистом. 
Ни одно приметное собрание не обходилось без его участия. Не от-
малчивался он и на сходках, клеймил своим громовым голосом кула-
ков и их подпевал. И не только говорил, но и действовал: отбирал 
спрятанный кулаками хлеб, раскулачивал их. И они не бездействова-
ли. Первый раз пуля из кулацкого обреза залетела в избу и ранила его 
в плечо. Второй раз его пытались убить, когда он жил со своей семь-
ей в Куларках. Вечером, когда он пришел с партийного собрания и 
вся семья села ужинать, раздался выстрел, и пуля ударилась в печку, 
чуть опалив волосы Киргизова. Недруги продолжали ему мстить, 
низко, подло. Был отравлен брат Степана Федор. Когда Степан Гри-
горьевич ушел на войну, старые недруги подожгли его дом. Детей 
спасли, но сгорело почти все имущество и ценные документы. 

В середине мая 1941 года умерла жена Степана Григорьевича 
Елена Никитична, оставив ему 8 детей. 

На фронт Степан Григорьевич ушел в первые дни войны.  
Командовал пулеметной ротой 383 стрелкового полка 121 Рыльско-
Киевской Краснознаменной орденов Суворова и Б. Хмельницкого 
стрелковой дивизии 30 стрелкового корпуса, входившего в 60 армию. 
О боевых буднях отважного воина известно немного. Сохранилось 
лишь несколько писем, написанных в короткие затишья между боя-
ми на оборотной стороне плакатов. Клятвой звучат слова солдата 
в письмах: «Партия ведет нас к Победе. Победа будет за нами. Рабо-
тайте по-стахановски». Из письма сестре видно, как он любит своих 
детей: «Прошу тебя, сестренка, не давай в обиду моих малышей. 
А то, знаешь, матери нет, может, обижать кто хочет»1. 

Трудными были солдатские дороги Степана Киргизова. При-
шлось воевать на Западном, Воронежском, Центральном, а также 1-м 
Украинском фронтах. Советские войска продолжали наступать, пе-
редовые части отошли к Десне.  

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Красная Звезда» было присвоено Киргизову Степану Гри-
горьевичу Указом от 17 октября 1943 года. 
                                                        

1 Сердюков И. Киргизов Степан Григорьевич // Герои страны. Междуна-
родный патриотический интернет-проект [Электронный ресурс]. URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19607 (дата обращения: 25.09.2022). 
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Вот как в наградном листе на присвоение звания Героя Советско-
го Союза описан подвиг нашего земляка во время форсирования рек 
Десна и Днепр: «Товарищ Киргизов во время форсирования реки 
Десна прикрывал своей ротой переправу пехотных подразделений 
через реку. Несмотря на ураганный огонь артиллерии противника 
и яростные атаки его авиации, рота, руководимая стойким, мужест-
венным командиром Киргизовым, с честью выполнила возложенную 
задачу, уничтожив при этом до 80 немецких солдат и офицеров и две 
пулеметные точки с расчетами. Переправа велась непрерывно и быстро. 
При форсировании реки Днепр товарищ Киргизов проявил исклю-
чительную находчивость и мужество, переправил на правый берег 
Днепра свою роту, расставил пулеметы по флангам и повел губитель-
ный огонь по противнику, защищающему правый берег. Благодаря 
его самоотверженности переправа переходных подразделений и ар-
тиллерии была обеспечена. В этом непрерывном бою рота товарища 
Киргизова уничтожила 70 немецких автоматчиков, находящихся 
в заслоне западного берега Днепра, подавила огонь четырех пулемет-
ных точек противника. Сам товарищ Киргизов находился в опасных 
местах, воодушевляя расчет на подвиги. Лично товарищ Киргизов из 
станкового пулемета уничтожил два наблюдательных пункта, 5 пово-
зок с боеприпасами»1. 

Сам герой при этом был ранен и почти месяц пролежал в госпи-
тале, где судьба подарила ему встречу с дочкой Анной — радисткой 
авиачасти. Это была их последняя встреча. Вскоре Анна попала в плен. 
В Одессе немцы решили ее повесить, но буквально из петли вы-
тащил ее отчаянный черноморский партизан Алексей Бондаренко — 
ее будущий муж. Дочь Киргизова дошла до Берлина. Вот только отцу 
не удалось дожить до Победы. 

В марте 1944 года, во время боев за освобождение города Каме-
нец-Подольский Хмельницкой области 121 стрелковая дивизия, где 
воевал Степан Григорьевич Киргизов, вместе со 127-м танковым пол-
ком и частью сил 63-й Челябинской бригады занимала оборону на 
западных окраинах села Должок. 28 марта 1944 года, окружив Каме-
нец-Подольский, (около 40 тяжелых и средних танков и два батальона 
пехоты враг бросил со стороны Рыхты и Оринина. Со стороны совет-
ских войск в бой вступили лишь восемь танков 63-й Челябинской 
                                                        

1 Жеребцов Г. А., Киргизов С. Г.  Энциклопедия Забайкалья [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=3404 (дата обращения: 
30.09.2022). 
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бригады. Трем вражеским танкам удалось прорваться к центру Долж-
ка, где расположились командные пункты наших частей, защищавших 
западный сектор. Один танк ворвался в расположение командного 
пункта пулеметной роты 383-го стрелкового полка. В поединке 
с «тигром» командир пулеметной роты старший лейтенант Степан 
Григорьевич Киргизов пал смертью храбрых.  

На месте гибели установлен скромный солдатский обелиск. 
В Должокской средней школе был открыт музей, посвященный наше-
му герою-земляку, установлен огромный бюст, у которого несли вахту 
лучшие ученики. Одна из улиц села носит имя С. Г. Киргизова. В цен-
тре села расположен мемориал, куда перенесена могила Киргизова. 
И на родине героя, в поселке Усть-Карск одна из улиц носит его имя. 

Из воспоминаний В. А. Александровой: «Мне довелось работать 
(правда, не много, с 1935 по 1936 год) с Киргизовым С. Г. Он был 
председателем Усть-Карского поселкового Совета, а я секретарем. 
Поселковый Совет был на Целике. Надо сказать, человеком он был 
добрым, вежливым, обходительным, справедливым, но требователь-
ным. Сам строго соблюдал дисциплину и такого же требовал от своих 
подчиненных, очень ответственно относился к своим обязанностям. 
Никогда не подпишет ни одну бумагу, не поставит печать, прежде чем 
не ознакомится с документом. Хочется еще отметить, что и семьяни-
ном он был хорошим, любил жену, детей»1. 

Из письма Г.А. Ямпольского, капитана теплохода «Шилка» из 
Сретенска: «Я был знаком с ним начиная с 1938 года — с того дня, 
как я приехал в Сретенск из Благовещенска и стал работать на судах 
сретенской пристани (сначала помощником капитана, а потом капи-
таном). Степан Григорьевич в то время был заместителем начальника 
лесозаготовительной конторы Верхне-Амурского речного пароход-
ства. Контора находилась в селе Верхние Куларки, Усть-Карского 
района Читинской области. Расскажу один эпизод из жизни героя. 
Мне пришлось везти на пароходе «Шилка» в 1941 году 135 мобилизо-
ванных красных партизан из Усть-Карска в Сретенск, откуда они от-
правлялись на фронт. На борту старенькой «Шилки» возник стихий-
ный митинг. Здесь старые партизаны постановили всех их считать 
одним отрядом разведчиков. Киргизова избрали командиром этого 
отряда, решили просить командование Красной Армии утвердить этот 
                                                        

1 Забайкальцы — Герои Советского Союза. Киргизов Степан Григорь-
евич [Электронный ресурс]. URL: https://ftp.gtrkchita.ru/news/?id=1169 (дата 
обращения: 18.09.2022). 

https://ftp.gtrkchita.ru/news/?id=1169
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отряд и послать его на самый ответственный участок фронта. Не знаю, 
был ли протокол подписан. Знаю только, что вернулось их немного»1. 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой. 

За Днепр, Должок, за Каменец, 
Читинский край родной. 

Он встал на защиту Отчизны, 
Врага он косил наповал. 

В бою, честно скажем, он трижды 
Гераклом и Муромцем стал. 
И гады, страшась его силы, 
Ползли, отгрызаясь, назад. 

Коварством врага и бессильем 
Убит был герой наш — солдат. 

Он Должок защищал, он в боях отстоял 
Край Подольский — красу Украины. 

Мир чтоб вечностью стал, чтобы войн не знал, 
Он фашизм превратил в прах, в руины. 

Л.Ф. Железняк,  
учитель Должокской средней школы2 

Свято чтят память о своем бывшем сотруднике и в рядах забай-
кальской полиции. 30 июля 1984 года коллегия областного Управления 
внутренних дел учредила переходящий приз и премию имени Героя 
Советского Союза С. Г. Киргизова для награждения лучшего участко-
вого уполномоченного Забайкальского региона, которые вручаются 
в торжественной обстановке ежегодно накануне Дня Победы. 

Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной вой-
ны, но никогда не изгладится из памяти наших людей 9 мая 1945 го-
да — День Победы советского народа над фашизмом. И сегодня 
этот день остается радостным и трагическим: не исчезает гордость 
за Великую Победу и память о той страшной цене, которую мы за нее 
заплатили.  

                                                        
1 Жеребцов Г. А., Киргизов С. Г. // Энциклопедия Забайкалья [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=3404 (дата обра-
щения: 30.09.2022). 

2 Память народа. Киргизов Степан Григорьевич [Электронный ресурс]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie12057426/ 
(дата обращения: 27.09.2022). 
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Социально-правовой статус оммажа  

в средневековой рыцарской культуре 
 
Исследование социально-правового статуса и культурных особен-

ностей европейского средневекового рыцарства позволяет нам ближе 
познакомиться с таким интересным явлением, как клятва верности вас-
сала своему господину, известная также как «оммаж». Данный право-
вой институт, пусть и носивший формально символический характер, 
крайне актуален в силу того факта, что именно церемония оммажа ле-
жала в основе заключения вассальных договоров и отражала права и 
обязанности между сеньорами и рыцарями в эпоху Средневековья.  

Ритуал, обозначаемый оммажем, символизировал рыцарскую  
верность данному слову. Внешняя форма этого действа выражалась 
в клятве, даваемой сеньору при свидетелях. С правовой точки зрения 
оммаж — это обряд, являющийся формой устного договора, который 
закреплял личный договор между рыцарем и его сеньором. Инициатива 
исходила от рыцаря, который официально называл себя «человеком» 
сеньора, признавая свой вассальный статус. В ходе церемонии рыцарь 
вкладывал свои сомкнутые руки в раскрытые ладони господина и про-
износил следующие слова: «Сир, я становлюсь вашим человеком». До-
статочно часто церемония проводилась в присутствии мощей святых.  

В случае предательства рыцарем своего господина это приравни-
валось к святотатству, а сам клятвопреступник сравнивался с Иудой. 
Следует отметить, что для реализации долга чести рыцарь был обязан 
при определенных обстоятельствах пожертвовать всем. Даже друже-
ские узы и жизнь не должны были стать помехой для выполнения ры-
царской клятвы. 

Несмотря на то, что символ сложенных рук чаще всего ассоцииру-
ется с процедурой оммажа, отношения вассалитета могли сопровож-
даться и другими видами сакральных ритуалов. Так, в некоторых ре-
гионах Европы были известны случаи, когда сеньор брал своей рукой 
                                                        

 Зозуленко А. Э., 2023 
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запястье вассала в знак скрепления договорных отношений, в других 
случаях рыцари в знак верности могли целовать колено сеньора либо 
сами присягали ему, стоя на коленях1. 

«Корпоративная» этика рыцарей, включая долг верности слову, 
культивировалась и благодаря их сословно-профессиональным со-
обществам в виде братств, орденов, линьяжей. Когда речь шла о ры-
царской чести, дело сводилось не только к обязанностям по оммажу, 
эта духовная для военного сословия ценность выражалась в различ-
ных обычаях и ритуалах. Одной из таких форм можно назвать ры-
царский обет (клятву, обещание).  

Французский историк Фруассар писал в свое время об анг-
лийских рыцарях периода Столетней войны, которые носили повяз-
ку на одном глазу. Они не имели ранений, а причина столь странно-
го облика объяснялась тем, что они дали обет (клятву) смотреть 
на мир лишь одним оком, пока не совершат доблестных подвигов на 
территории Франции. Можно вспомнить короля Людовика Толстого, 
поклявшегося не прикасаться к еде, пока не захватит замок сеньора 
де Куси. Аналогично поступил в свое время французский конне-
табль Бертран дю Геклен, торжественно объявивший не есть мяса 
и не снимать платья, пока не овладеет Монконтуром2.  

Ряд исследователей отмечают, что корни рыцарских обетов сто-
ит искать в варварских традициях, поскольку и те и другие основы-
вают свои ритуалы и клятвы на магическом смысле. Нередко в каче-
стве символа данного обета выступали оковы. К примеру, достоин 
упоминания случай, когда герцог Жан Бурбонский вместе с шестна-
дцатью последовавших за ним рыцарей и оруженосцев дал слово, 
что на протяжении двух лет каждое воскресенье будет носить на ле-
вой ноге тяжелые цепи. Целью этого странного поступка был поиск 
шестнадцати достойных противников, готовых сразиться с ними 
в пешем бою. Только после этого цепи с ног можно было снять.  

В эпоху Средневековья традиция рыцарских обетов получила 
дальнейшее развитие благодаря христианству. Нидерландский исто-
рик, философ, теоретик культуры Йохан Хейзинга указывал на сход-
ство между грешниками, смывающими позор во время паломниче-
ства, и аскетами-рыцарями. Первые носили вериги, вторые кандалы. 

                                                        
1 См.: Кулаева С. Б. Символические жесты зависимости в оформлении 

средневекового оммажа // Одиссей. Человек в истории. Слово и образ в 
средневековой культуре. Москва, 2002. С. 151–167.  

2 См.: Ефимова Е., Дельбрюк Г. Рыцарство. Москва, 2003. С. 173–177.   
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В идеале обет совершался во имя исполнения божьего промысла. Идео-
логия христианства вводила в перечень духовных ценностей общества 
верность как один из важнейших основ общественных отношений. 
В дальнейшем данная традиция нашла свое воплощение в крестовых 
походах и деятельности рыцарских орденов на Ближнем Востоке1.  

Категории чести и предательства в рыцарском сознании нашли 
отражение в мировой литературе. Так, в знаменитой «Песне о Ролан-
де» мотивы Ганелона, сгубившего своими действиями Роланда, оце-
ниваются им самим как проявление законной мести, а не как измена и 
отступление от присяги. Дело решается лишь в результате Божьего 
суда, то есть судебного поединка, где отступника настигает наказание. 
Текст песни демонстрирует, что родовая честь может ставиться выше 
национальных, корпоративно-сословных и государственных поступ-
ков. Таким образом, была выдвинута актуальная проблема ответ-
ственности рыцаря перед страной и армией, а не только перед своим 
родом и семьей, что свидетельствовало о начале процесса централи-
зации государственной власти в условиях феодальной вольницы2. 
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Актуальные вопросы регулирования института взаимодействия  
в нормативных правовых актах стран — участниц СНГ 

 

Исследование деятельности органов государственной власти 
способствует более глубокому пониманию механизма ее взаимодей-
ствия с иными структурами общества в решении наиболее важных 

                                                        
1 См.: Хейзинга Й. Осень Средневековья. Санкт-Петербург, 2011. 

С. 120–121. 
2 См.: Белоусов Д. С. Честь и предательство в политическом самосозна-

нии французского рыцарства (на материалах литературных источников) // 
Власть. 2012. № 2. С. 126.  
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политических, экономических, социальных, экологических, культур-
ных и других задач. 

О. В. Беляева в своем научном исследовании опирается на мнение 
ученых, придерживающихся данной точки зрения: «Адиньяев С. И. 
указывает, что “любое государство представляет собой целостную си-
стему, состоит из совокупности государственных органов в строго 
определенной зависимости составляющих компонентов с присущими 
ему внутренними и внешними взаимосвязями и взаимодействиями. 
Так, взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел и об-
щества является проявлением целостности государства, в силу чего 
носит объективный характер”»1. 

Как указывает И. Э. Никитина в своем научном выступлении: 
«Неотъемлемое право человека, предусмотренное Конвенцией о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 г., — право на справедливое 
судебное разбирательство. Принимая во внимание разнообразие заин-
тересованных сторон в рамках судопроизводства, вполне ожидаема 
вероятность наличия разных точек зрения в отношении правомерности 
множества действий, таких как: сбор информации, выбор метода ис-
следований, принятие решения об использовании сведений, получен-
ных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий»2. 

Устойчивое развитие гражданского общества возможно тогда, ко-
гда оно находится в состоянии равноправного партнерства и каче-
ственного правового взаимодействия с государством. Это достигается 
кропотливой созидательной работой со стороны всех субъектов соци-
ума при условии налаживания определенной системы контактов и вза-
имообмена3. 

                                                        
1 Беляева О. В. Взаимодействие и сотрудничество органов внут-

ренних дел и общества в современной России [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-i-sotrudnichestvo-organov-
vnutrennih-del-i-obschestva-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 30.01.2023). 

2 Никитина И. Э. Взаимодействие следственных, судебных и экспертных 
технологий в обеспечении правосудия // Актуальные проблемы юридической 
науки и правоприменительной практики: сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции (17 декабря 2020 г.). Москва, 2021.  

3 См.: Кадыркулов К. К. Организация взаимодействия органов внутрен-
них дел с институтами гражданского общества по противодействию нарко-
тизму (по материалам Кыргызской Республики) [Электронный ресурс]. 
URL: http://lawtheses.com/organizatsiya-vzaimodeystviya-organov-vnutrennih-del-
s-institutami-grazhdanskogo-obschestva-po-protivodeystviyu-narkotizm (дата 
обращения: 10.02.2023). 
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Законодательство, регулирующее правовые отношения в орга-
нах внутренних дел, непосредственно отражает институт взаимодей-
ствия и сотрудничества с государственными органами, неправитель-
ственными организациями, органами местного самоуправления и 
с институтами гражданского общества. Возникает необходимость 
включения постоянного мониторинга изучения состояния взаимоот-
ношения и сотрудничества с институтами гражданского общества 
в деятельность органов внутренних дел. 

Законодательство государств — участников СНГ в области 
полицейской деятельности по правовому содержанию имеет очень 
много общего, но также обладает отличительными особенностями. 

В современной России основной функцией полиции является 
защита населения, каждого жителя страны от преступных посяга-
тельств, защита законных прав и интересов граждан. Об этом гово-
рится в ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции», предусматривающей защиту личности, общества, гос-
ударства от противоправных посягательств. 

Статья 10 Закона Азербайджанской Республики «О полиции» от 
28 октября 1999 года № 727-IQ предусматривает участие государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и отдельных 
лиц в выполнении полицией своих обязанностей. В пункте I данной 
статьи указано, что: «Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления должны оказывать помощь полиции в вы-
полнении ею своих обязанностей»1. 

Пункт данной статьи определяет обязательства органов государ-
ственной власти и местного самоуправления перед полицией 
об оказании помощи и содействия при выполнении ими прямых обя-
занностей, но не указывает формы и методы их выполнения, а также 
то, что органы полиции должны оказывать так называемую помощь 
вышеназванным органам.  

Статья 7 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних 
дел» также включает взаимодействие органов внутренних дел с други-
ми государственными органами, иными организациями и гражданами, 
где также раскрывается, что: «Государственные органы, иные органи-
зации и их должностные лица в пределах своей компетенции обязаны 
оказывать содействие органам внутренних дел в исполнении возло-
женных на них обязанностей, определенных настоящим законом 
                                                        

1 О полиции: закон Азербайджанской Республики от 28 октября № 727-IQ 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mia.gov.az (дата обращения: 13.02.2023). 
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и иными законодательными актами Республики Беларусь»1. Но здесь 
мы наблюдаем конкретные пределы компетенции, ссылаясь на нор-
мативные правовые акты. 

Статья 13 закона Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года 
№ 199-V «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»2 
предусматривает «взаимодействие, сотрудничество и общественный 
контроль. 

Второй пункт данной статьи, в отличие от Закона о полиции 
Азербайджанской Республики и Закона Республики Беларусь «Об ор-
ганах внутренних дел», предусматривает этот институт как право, где 
указано, что: «Государственные органы, физические и юридические 
лица вправе оказывать помощь органам внутренних дел»3. 

В пункте II ст. 10 Закона Азербайджанской Республики 
«О полиции» от 28 октября 1999 года eказано, что «каждое лицо мо-
жет оказать помощь полиции в выполнении ею своих обязанностей. 
Полиция не может никого принудительно привлечь к сотрудничеству 
для выполнения своих обязанностей»4. 

В пункте 2 ст. 13 Закона Республики Казахстан от 23 апреля 
2014 года № 199-V «Об органах внутренних дел Республики Казах-
стан» также указано, что «отдельные граждане могут с их согласия 
привлекаться к сотрудничеству с органами внутренних дел на кон-
фиденциальной основе в соответствии с законами Республики Казах-
стан. Принудительное привлечение к сотрудничеству не допускает-
ся»5. В обоих случаях мы наблюдаем принцип добровольности по 
оказанию помощи, принцип человеческого фактора. 

В отличие от ряда законов государств — участников СНГ, регу-
лирующих деятельность полиции, Федеральный закон от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» в области взаимоотношения органов 
полиции с общественностью обладает определенными характерными 
особенностями. 

                                                        
1 Об органах внутренних дел: закон Республики Беларусь № 263-З 

от 17 июля 2007 года [Электронный ресурс]. URL: https:// kodeksy-
by.com/zakon_rb_ob_organah_vnutrennih_del.htm. (дата обращения: 15.02.2023). 

2 URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31538985#pos=412;-59 (да-
та обращения: 17.02.2023). 

3 Там же. 
4 URL: https://www.mia.gov.az (дата обращения: 13.02.2023). 
5 URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31538985#pos=412;-59 (да-

та обращения: 17.02.2023). 
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В Федеральном законе «О полиции» от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ отражена суть партнерской модели отношений полиции и 
общества: открытость, публичность, доверие, взаимодополняемость, 
паритетное сотрудничество1. 

Цель общественного контроля за деятельностью полиции — 
обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, законных интересов общественных объединений и учет обще-
ственного мнения, предложений и рекомендаций граждан и органи-
заций при принятии решений; выяснение оценки деятельности по-
лиции. Общественный контроль за деятельностью полиции служит 
также эффективной антикоррупционной мерой2. 

Стремление к установлению партнерской модели взаимоотно-
шений органов государственной власти и институтов гражданского 
общества в сфере реализации правоохранительной функции получи-
ло закрепление в нормативных актах международного и националь-
ного характера. Принятые ООН Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (1979) и Руководящие принципы для 
эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (1989) были взяты за основу при вы-
работке норм поведения сотрудников правоохранительных органов 
многих стран. 

Важным документом, устанавливающим основные правила дея-
тельности полицейских по обеспечению прав человека и основных 
свобод, является Декларация о полиции, принятая Парламентской 
ассамблеей Совета Европы (1979). В Декларации отмечается, что 
полиция играет жизненно важную роль для государства и членов 
общества; условия, в которых вынуждена действовать полиция, свя-
заны с риском для сотрудников, и отсутствие определенных правил 
поведения осложняет выполнение сотрудниками своих обязанно-
стей. Этические нормы, которым должен следовать полицейский, 
закрепленные в Декларации о полиции, должны способствовать тес-
ному сотрудничеству полиции и общества3.  

Завершая научную статью и обосновывая актуальность выбран-
ной темы, хотелось бы выдвинуть ряд предложений: 

1. Необходимо учреждение в органах внутренних дел специали-
зированного органа, непосредственно ответственного за взаимодей-
                                                        

1 См.: Нижник Н. С. Полиция и гражданское общество: поиск вектора 
взаимодействия // Полицейская деятельность. 2018. № 5. С. 52–66. 

2 См. там же. 
3 См. там же. 
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ствие с общественностью и за координацию с институтами граждан-
ского общества. 

2. Актуально и обоснованно привлечение граждан, представите-
лей гражданского общества к разработке нормативных актов, актов 
нормативного характера по злободневным вопросам. 

3.Особенно важно учреждение общественных организаций, 
направленных на правоохранительную деятельность. 
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Правила юридической техники  
в правотворческой деятельности 

 
В современной отечественной юридической науке и правотвор-

ческой практике не утихают споры относительно процедуры создания 
нормативных правовых актов. Широкий спектр разрозненных точек 
зрения на порядок технико-юридического оформления законопроекта 
создает необходимость формулирования единой правововедческой 
парадигмы, в центре которой будет находиться установленный набор 
общепринятых правил правотворческой техники, то есть правил 
написания, оформления, обработки юридических актов в процессе 
правотворческой деятельности. 

Развитие технико-юридических приемов в романо-германской 
правовой системе, то есть и в России, шло в первую очередь по линии 
совершенствования способов изложения воли законодателя, оформ-
ления текстов нормативных актов, их систематизации, кодификации, 
построения логически цельной системы законодательства1. 

Правотворческая деятельность реализуется на основе существу-
ющих методик и рекомендаций, отраженных в общих правилах юри-
                                                        

1 См. подробнее: Юридическая техника: учебник / под ред. В. М. Бара-
нова. Москва, 2021.  
                                                             

 Лукьянов Р. И., 2023 
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дической техники, а именно: 1) простота и ясность используемой 
терминологии при формировании правоположений; 2) краткость и 
лаконичность при выражении мыслей, с учетом их полного и все-
стороннего изложения; 3) отсутствие противоречий и логических 
несоответствий, провоцирующих непонимание смысла и содержа-
ния текста; 4) рациональность и конкретика в составляемых пред-
ложениях; 5) точное и адекватное выражение воли законодателя; 
6) своевременное обнародование и вступление в законную силу 
правовых актов; 7) минимизация использования иной нормативной 
базы в виде отсылок и дополнений. 

Данный перечень не является исчерпывающим, а представляет 
собой комплексный набор доктринальных позиций исследователей. 
В юридической литературе не существует единого систематизиро-
ванного свода требований к созданию правового акта. Так, напри-
мер, Т. В. Кашанина перечислила шесть видов правил юридической 
техники в порядке нарастания сложности исследования и их значи-
мости. 

К ним относятся: 1) процедурные правила; 2) реквизитные пра-
вила; 3) языковые правила; 4) структурные правила; 5) логические 
правила; 6) содержательные правила1.  

Заметим, что в представленной классификации, помимо общих 
положений юридической техники, содержатся многоаспектные тре-
бования, указывающие на необходимость акцентирования внимания 
не только на смысловой нагрузке и логичном оформлении, но и на 
общих правилах оформления нормативного акта с учетом наличия в 
нем всех необходимых реквизитов. 

Если вопрос о том, каким образом переносить идею законода-
теля в текст правового предписания так, чтобы его позиция была 
понятна и проста к восприятию, остается открытым, то техника 
оформления проекта нормативного правового акта осуществляется 
с учетом общих требований, предъявляемых к форматированию 
организационно-распорядительных документов. 

Каждый проект нормативного правового акта имеет соответ-
ствующие реквизиты. В зависимости от вида нормативного акта 
и органа, его издавшего, их состав может различаться. Перечень 
общих реквизитов выглядит следующим образом: наименование 
органа (организации); наименование вида акта; заголовок акта; 
                                                        

1 См.: Иванюк О. А. Качество закона и проблемы юридической техники // 
Журнал российского права. 2008. № 2. С. 155. 
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текст акта; подпись; дата принятия; регистрационный номер; место 
издания.  

Открытым остается вопрос о принципах, на основе которых за-
конодатель вырабатывает общую концепцию создания юридического 
документа. В научных кругах принципы правотворческого процесса 
принято отождествлять с незыблемыми аксиомами, идеи которых 
пронизывают сущность произведенного продукта. На сегодняшний 
день принципами правотворчества, которыми руководствуются орга-
ны публичной власти, являются: 1) демократизм; 2) законность; 
3) профессионализм; 4) научный характер; 5) тщательность, деталь-
ность проработки готовящихся проектов; 6) техническое совершен-
ство создаваемых актов. Все они нашли свое отражение в общих пра-
вилах юридической техники.  

Разнообразие взглядов на правотворческую процедуру, как и 
наличие широкого спектра доктринальных ее правил, создает необ-
ходимость создания единого правового акта, в котором будет опре-
делен порядок разработки нормативных актов с учетом всего много-
образия существующих правотворческих идей. Попытки создания 
«закона о законе» предпринимались в ряде субъектов Российской 
Федерации, но без особой результативности.  

Разрозненность юридической техники создает риски возникнове-
ния ряда значительных проблем и трудностей для правоприменителя. 
К числу таких трудностей можно отнести: 1) противоречия принятых 
правовых актов федеральному законодательству; 2) появление боль-
шого количества разных по содержанию и структуре правовых пред-
писаний; 3) возможность появления юридических ошибок и пробе-
лов; 4) вероятность нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, правил юридической техники в правотворческой 
деятельности существует большое количество, все они объединены 
едиными целями, но порядок их достижения серьезно отличается 
друг от друга, начиная от идеи проекта нормативного правового акта 
и заканчивая ее оформлением с приданием ей установленной техни-
ческой формы.  

Для решения обозначенных проблем нами предлагается выра-
ботка единого юридического акта, содержащего в себе установлен-
ный порядок правотворческой деятельности, правила написания и 
оформления юридических текстов, перечень необходимых реквизи-
тов, а также инструментарий, используемый при оценке предложен-
ных первичных идей и инициатив на их состоятельность и целесооб-
разность. 
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Уральского юридического института МВД России. 

Научный руководитель — К. С. Малышев 

 
Актуальные вопросы содействия граждан  

органам внутренних дел 

 
Согласно Федеральному закону № 144-ФЗ от 12 августа 

1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности»1 сотрудники 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
имеют право привлекать к подготовке и проведению оперативно-
розыскных мерпориятий граждан, изъявивших такое желание. Со-
действие может оказываться либо гласно, либо негласно.  

В мире бытует мнение, что правосудие и правоохранительная 
деятельность современной России в значительной степени закрыты 
от общества, что люди никак не могут контролировать и влиять на 
решения государственных органов. На наш взгляд, это совершенно 
не верное мнение. Государство принимает различные меры по сни-
жению уровня коррупции в нашей стране. Все эти мероприятия по-
строены на принципе гласности и открытости, и государственные 
органы привлекают представителей общественности. В частности, 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также перво-
начальных следственных действий необходимо участие понятых.   

Согласно ч. 1 ст. 60 УПК РФ понятой — это не заинтересован-
ное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 
следователем или прокурором для удостоверения факта производ-
ства следственного действия, а также содержания, хода и результа-
тов следственного действия. Законодатели отводят участникам уго-
ловного судопроизводства важное место в регулировании уголовно-
процессуальных отношений, поскольку цель института понятых во-
площается в следующих аспектах:  

1) понятые помогают сотрудникам органов внутренних дел удо-
стоверить правильность и законность всех действий и юридически 
закрепить последующее документирование; 
                                                        

1 Российская газета. 1995. 18 августа. 
                                                             

 Машенская И. П., 2023 
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2) они гарантируют законность проведения первоначальных 
следственных мероприятий, обеспечивают соблюдение прав и сво-
бод других участников производства; 

3) если в результате проведения первоначальных следственных 
действий были обнаружены какие-либо погрешности и пробелы, то 
понятые могут служить «средством» их исправления и уточнения;  

4) присутствие понятых на месте проведения первоначальных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий мо-
жет служить обеспечением определенного воздействия на следова-
теля или оперативного сотрудника, в результате которого его дей-
ствия будут более профессиональными и законными.  

Главная цель проведения первоначальных следственных дей-
ствий — это собирание достаточных и законных доказательств.  
Понятой, в свою очередь, помогает сотрудникам ОВД РФ их соби-
рать. При проведении некоторых первоначальных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо уча-
стие двух и более понятых. Если данное правило не будет соблюде-
но сотрудниками полиции, то все доказательства, которые стали ре-
зультатом следственного или оперативно-розыскного мероприятия, 
будут признаны недопустимыми, следовательно, они не могут быть 
положены в основу обвинения.  

Требования Конституции Российской Федерации о недопусти-
мости при осуществлении правосудия использования доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона1 (ч. 2 ст. 50), и 
установления ст. 75 УПК РФ означают, что доказательства должны 
признаваться недопустимыми, если при их собирании, например, 
был нарушен установленный уголовно-процессуальным законом 
порядок их собирания и закрепления. 

На практике существует проблема, заключающаяся в том, что со-
трудники полиции просто не могут найти граждан, которые бы согла-
сились поучаствовать в следственном или оперативно-розыскном ме-
роприятии в роли понятых. Например, необходимо провести осмотр 
места происшествия на крыше дома, где было совершено преступле-
ние, в 4 часа утра. Сотрудникам полиции в такое время практически 
невозможно обеспечить присутствие понятых, так как жильцы этого 
дома спят и явно не согласятся принять участие в данном действии.  
                                                        

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голо-
совании 12 декабря 1993 г., с изм. в ходе общерос. голос. 01.07.2020) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https:www.pravo.ru (дата обращения: 11.06.2023). 
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Множество ученых занимается этой проблемой. На данный мо-
мент существует две основные точки зрения. Одни считают, что при 
отказе гражданина участвовать в проведении первоначальных след-
ственных действий без веских причин необходимо привлекать его к 
административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, то есть за 
невыполнение законных требований прокурора, следователя, дозна-
вателя или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении. Другие же считают, 
что никто не в праве заставить человека участвовать в проведении 
такого рода мероприятий. В УПК РФ не предусмотрены возможно-
сти принудительного привлечения граждан к участию в первона-
чальных следственных действиях.  

Чтобы хоть как-то урегулировать этот вопрос, законодатель 
внес изменения в ч. 4 ст. 60 УПК РФ, в результате чего понятые не 
могут уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, про-
курора или в суд. Но как же понять, с какого момента гражданин 
становится понятым? Ученые считают, что как только гражданину 
адресовано требование об участии в качестве понятого, то с этого 
момента он и имеет такой процессуальный статус.  

Бывают ситуации, когда сотрудники ОВД РФ не могут при-
влечь понятых к участию в первоначальных следственных действи-
ях. В связи с этим в 2013 году в ст. 170 УПК РФ был внесен п. 1.1. 
После введения данного пункта участие граждан, привлеченных в 
качестве понятых при проведении первоначальных следственных 
действий, можно заменить на использование средств видео- и 
аудиофиксации. Данное условие является обязательным при отсут-
ствии понятых.  

На практике иногда происходит так, что сотрудники полиции 
могли обеспечить участие понятых, но вместо этого применили ви-
деофиксацию. К данным сотрудникам возникают вопросы со сторо-
ны органа прокуратуры. Чтобы избежать этого, сотрудники исполь-
зуют в деятельности «своих» понятых, то есть просят знакомых по-
быть понятыми в проведении какого-либо следственного действия. 
Это является незаконным, так как понятой должен быть незаинте-
ресованным лицом. Но порой у сотрудников просто нет выбора. 
Это является своего рода проблемой. 

При проведении следственных действий с участием понятых 
сотрудник полиции обязан проверить личности понятых, разъяснить 
им их процессуальные возможности и обязанности, а также порядок 
проведения мероприятия, в котором они примут участие. 
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При проведении отдельных следственных действий к понятым 
могут предъявляться дополнительные требования. Например, если 
при личном обыске лицо, подвергнутое этой процедуре, женского 
пола, то понятыми могут быть только граждане этого же пола. Если 
же личному досмотру подвергается мужчина, то, соответственно, 
понятыми тоже должны быть мужчины. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ин-
ститут понятых невозможно исключить из уголовного судопроиз-
водства. Это можно объяснить тем, что понятой является гарантом 
не «восприятия», а отражения в протоколе всего того, что имело ме-
сто при проведении следственного мероприятия. Именно по этой 
причине нельзя полностью отказаться от участия понятых на стадии 
предварительного расследования. Единственное, чем законодатель 
может облегчить положение сотрудников полиции — это ограни-
чить число случаев обязательного участия понятых в первоначаль-
ных следственных действиях. 

 
 
УДК 159.9:34 
 

М. Д. Осипова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент М. В. Аринина 

 

Вклад К. Г. Юнга в развитие юридической психологии 
и лингвистики 

 

Цель данной статьи — раскрыть значение идей К. Г. Юнга в ис-
тории юридической психологии и лингвистики. В расследовании 
преступлений важно иметь представление о психологических зако-
нах, влияющих на мышление, поведение и мотивацию, а также речь 
преступника. Этими и многими другими вопросами занимается 
юридическая психология. Первые психоаналитики оказали большое 
влияние на развитие этой науки, плодами которой мы пользуемся по 
сей день. 

Карл Густав Юнг (1875–1961) — швейцарский психиатр и уче-
ный — был одним из первых и основных соратников З. Фрейда, осно-
                                                        

© Осипова М. Д., 2023 
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вателем аналитической психологии. Он оказал большое влияние на 
медицинскую и судебную психологию в начале своей карьеры, рабо-
тая в психиатрической клинике Бургхольцли, благодаря своему экспе-
рименту со словесными ассоциациями1. 

В своих трудах К. Юнг разработал теорию коллективного бессо-
знательного и его составных частей — архетипов. Теория архетипов 
К. Юнга широко применяется в разных сферах науки, в том числе 
юриспруденции и лингвистике. 

Современные специалисты М. Устери и Ж. Баур2 применяют 
идеи К.Г. Юнга в области права. Они считают, что архетипы играют 
важную роль в юриспруденции, например в уголовном праве. «Архе-
типическими преступлениями» являются, например, аборты, эвтана-
зия и убийства в целом. «Запрет» или вытеснение члена из социаль-
ной группы, к которой человек принадлежит, соответствующее «пси-
хической смерти», должно рассматриваться как «архетипическое 
наказание». Этот институт сохранился до настоящего времени и сего-
дня может проявляться в виде лишения гражданских прав или запрета 
иностранцу въезда в страну. 

В лингвистике тоже используется термин «архетип». Архетипы, 
в том числе и те, которые влияют на наши представления о нормах 
права, отражаются в языке в форме концептов3. Например, для нашей 
специальности актуально исследование концепта «экономическая 
безопасность». 

К. Юнг в начале ХХ века разработал ассоциативный тест, к кото-
ром испытуемым надо было дать ассоциации на определенный список 
слов. При этом фиксировалась скорость реакции на данные слова. 
К. Юнг сделал вывод, что на особенности реакции человека на такие 
стимулы влияют некие неосознаваемые, но эмоционально заряжен-
ные части психики, или комплексы. Эти комплексы могут возникать 
из-за психических травм и внутренних психологических конфликтов. 

Ассоциативный тест активно использовали при расследовании 
преступлений как в западных странах, так и в нашей стране. Выдаю-

                                                        
1 См.: Ждан А. Н. История психологии от античности до наших дней. 

Москва, 2018.  
2 Baur G., Usteri M. Jung’s Psychology Adopted in Law. In Psychology 

and Law: International Perspectives. Ed. F Losel, D Bender, T Bliesener, 1992. 
3 См.: Смирнова А.Ю, Толочин И.В. Архетип в лингвистике: форма и 

содержание (на примере английского слова fire) // Мир науки, культуры, 
образования. 2016. № 4. С. 214–217. 
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щийся отечественный физиолог и психолог А. Р. Лурия (1902–1977) 
развил идеи К. Юнга и разработал свою реактологическую теорию 
аффективного поведения. Ученый исследовал то, как можно выявить 
ложные ответы, которые давали подозреваемые в совершении каких-
либо преступлений. «Он выявлял информативные признаки предла-
гаемых методик и проверял их в реальных условиях раскрытия пре-
ступлений»1. 

Итак, мы можем сделать вывод, что идеи К. Г. Юнга значитель-
но повлияли на развитие юридической психологии и лингвистки. 

 
 
УДК 32 
 

Е. С. Светлова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — 

канд. филос. наук А. А. Строков 

 
Политическая теория К. Шмитта 

 

Прежде чем начать разговор о сущности политических идей 
Карла Шмитта, необходимо немного рассказать о выдающемся уче-
ном. В политических кругах его прозвали «коронным юри-
стом» национал-социализма за его поддержу идеологии Третьего 
Рейха2. Несмотря на с детства проявившийся интерес к вопросам 
философии, образование он получил юридическое и немалую часть 
своей жизни посвятил юридической практике, в частности занимался 
оправданием внесудебных убийств политических противников Гитле-
ром и очищением национальной судебной практики от еврейского 
влияния. 

Одним из наиболее выдающихся его трудов является произведе-
ние «Понятие политического». В нем он утверждает, что политиче-

                                                        
1 См: Осипов Я. В. Методологическое значение ассоциативного экспе-

римента К. Юнга в разработке А. Р. Лурии основ реактологической теории 
аффективного поведения // Государство и право. Экономика. 2011. № 1. 
С. 123–127. 

2 См.: Дугин А. Консервативная революция. Москва, 1994. 
                                                             

 Светлова Е. С., 2023 
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ское имеет место тогда, когда друг другу противостоят большие груп-
пы людей, разделенных по принципу «друг-враг».  

Что же это значит? Дело в том, что, по его мнению, каждая наука 
строится на каком-то специфическом различии. В искусстве это соот-
ношение прекрасного и безобразного, в экономике противопоставля-
ется выгодное и невыгодное, а в политике существует какое-либо 
специфическое противопоставление? Это как раз-таки противопо-
ставление понятий «друг» и «враг». Причем определяются они не по 
каким-либо экономическим или социальным критериям, то есть воз-
можно отдельным государствам. В идеологии Карла Шмитта под про-
тивоборствующими группами подразумеваются именно государства. 
Враг является не нашим личным, а публичным врагом той группы, к 
которой мы себя относим, в данном случае врагом нашего государ-
ства. А причина тому — становление человека «человеком». С дет-
ства нас учат в школах, что человек — существо социальное или био- 
социальное. Шмидт же настаивал на том, что человек — существо 
политическое, то есть в полной мере реализует себя только когда ста-
новится элементом государства, ведущим активную политическую 
жизнь и борющемся за свободу своего «полиса». 

Кроме того, враги, по мнению Карла Шмитта, это те, кому мы 
именно экзистенциально противостоим, то есть не на жизнь, а 
насмерть. Однако тут нужно вспомнить, что ученый был очень рели-
гиозным человеком. За глубокую преданность католицизму его даже в 
свое время отстранили от высокой должности в нацистском партий-
ном аппарате, поскольку идеология Третьего Рейха подразумевала 
атеизм. Оппоненты Шмитта указывали ему на это и напоминали о 
наставлении Христа возлюбить врага своего, на что он возражал, что 
возлюбить-то конечно нужно, но разве было бы правильным католи-
ческой Австро-Венгрии сдать туркам Европу, не сопротивляясь и не 
сражаясь с ними, пожертвовать всем своим народом и землей, только 
потому, что врага нужно любить? Нет. С политическими врагами от-
ношения должны быть совсем другими. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что подобное 
противостояние в высшей точке своего проявления подразумевает 
войну. Но тогда возникает вопрос: «Всегда ли между врагами идет 
полноценная война?» Здесь можно провести аналогию с погодой. 
Если погода очень плохая, это еще не значит, что идет дождь, это 
лишь означает, что дождь может пойти в любой момент. Вот и поли-
тические враги постоянно находятся на грани войны, но открытый 
вооруженный конфликт может и не начаться. 
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Здесь перед нами встает еще один вопрос, есть ли враги внутри 
народа, раз под политикой Карл Шмитт подразумевает националь-
ную безопасность страны? И есть ли внутри государства политиче-
ская жизнь? Ведь мы уже сделали вывод о том, что при наличии у 
народа публичного врага, он объединяется в одно мощное единство. 
А как тогда быть, если враг внутри самого народа? Что делать с пар-
ламентаризмом, политической конкуренцией и оппонированием?  

Дело в том, что, по мнению Шмитта, внутри государства может 
быть лишь одна партия с единой идеологией, которую поддержива-
ют абсолютно все граждане страны. Все инакомыслящие должны 
признаваться политическими врагами и немедленно из него выдво-
ряться. Это подлинная же политическая жизнь представляющего 
собой политическое единство народа, противостоящего своим вра-
гам на поле боя. 

Разумеется, эта точка зрения Карла Шмитта нашла мало одоб-
рения в обществе, и со временем он был вынужден ее пересмотреть. 
Нацисты говорили об излишней абстрактности и нереалистичности 
«политического» Шмитта. Да и в сегодняшнем развивающемся де-
мократическом обществе такая идеология, исключающая политиче-
скую конкуренцию, неприемлема. 

Изучаемый нами автор писал о том, что по-настоящему суве-
ренным народом можно считать тот, который сам определяет для 
себя врага. Если же народ настаивает, что у него нет никаких врагов, 
следовательно, какой-то другой народ будет определять врага для 
этого народа. Ведь не бывает нейтральных государств, как бы они не 
старались. 

Еще раз подчеркнем, что политикой Карл Шмитт считал проти-
востояние целых политических единиц, в первую очередь, разумеет-
ся, государств. Однако возникает интересный вопрос: «А возможно 
ли политическое противостояние без государства?» Да, возможно. 
Политическое противостояние было возможно еще в древние време-
на между двумя племенами, государства у которых еще не сформи-
ровались. Подобное противостояние возможно и уже после распада 
государства и при существовании государства, стоящего в стороне 
от конфликта и никак не принимающего в нем участие. И другой 
вопрос: «А возможно ли государство без политического?» Нет, не-
возможно, отвечает нам однозначно Карл Шмитт. Политическое яв-
ляется изначальным и более важным, чем государство. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что не суще-
ствует врагов и друзей на перспективу! Есть здесь и сейчас.  
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Взять, к примеру, отношения Германии и России. Германское кня-
жество и Пруссия были связаны с Россией огромным количеством 
династических браков. Нередко даже шутили, что на русском пре-
столе восседали одни немцы. Да и во многих европейских конфлик-
тах страны выступали союзниками, лишь иногда воюя между собой. 
Однако все коренным образом переменилось, когда в Германии 
начали развиваться националистические идеи. 

В XX веке отношения между странами серьезно испортились и 
вылились в две кровопролитные войны. Но уже в начале XXI века 
страны тесно сотрудничали в сферах торговли, культуры и энергети-
ки, а Владимир Владимирович Путин встречался с Ангелой Меркель 
для решения проблем в Европе и на Ближнем Востоке.  

Но в последние годы отношения вновь становятся напряжен-
ными. Россия воспринимается Германией уже не как партнер, а как 
соперник1. Это яркий пример того, как быстро государства могут из 
статуса «друг» переходить во «враг», не зря Александр Сергеевич 
Пушкин в «Евгении Онегине» писал: «Врагов имеет в мире всяк, но 
от друзей спаси нас, боже!»2. 
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1 URL: https://torise.ru/strany-vragi-drug-drugu/?ysclid=lipuehaand898460737 

(дата обращения: 06.06.2023). 
2 URL: https://ilibrary.ru/text/436/p.5/index.html?ysclid=lipurhkstf487499779 

(дата обращения: 06.06.2023). 
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стране и почему получило распространение? Для ответа на эти во-
просы обратимся к истории. 

Первые проявления коррупции возникали еще с момента обра-
зования государственной власти на Руси в IX–X веках. В те времена 
представители власти материально обеспечивались общиной по 
нормам, которые устанавливались князем.  

Изначально коррупция выступала легальным явлением из-за то-
го, что чиновники жили за счет «кормлений».  

В XV веке появились такие понятия, как «мздоимство» и «лихо-
имство», одно вытекало из другого. Мздоимство считалось нормой, 
если чиновник вел свою деятельность по закону. Лихоимство же 
подразумевало под собой подкуп чиновника для совершения им 
определенного действия, выходящего за рамки его законной дея-
тельности. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1866 года было дано понятие «лихоимству» — родовое понятие, ко-
торое объединяло в себе поборы, вымогательство взяток и получение 
взяток без вымогательства1. 

Первые серьезные шаги по противодействию коррупционной 
деятельности в России сделал Иван Грозный, введя публичную 
смертную казнь за взяточничество. 34 % всех чиновников в годы его 
правления были подвергнуты этому виду наказания2. 

Уже в XVI веке самостоятельным видом коррупции рассматри-
валось вымогательство. Веком позже количество проявлений кор-
рупции расширилось: подлог при преписке судебного дела, утайка 
пошлин при регистрации дел, притеснение населения и др.3 

Петр I ввел уголовную ответственность за пособничество в со-
вершении злоупотреблений по корыстным мотивам в служебной де-
ятельности чиновниками, а также за недонесение об их совершении. 
В 1715 году было установлено, что чиновники должны получать 
фиксированную зарплату, взятка стала считаться преступлением.  

                                                        
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года: с до-

полнениями по 1 янв. 1876 г. / сост. проф. Н. С. Таганцев; [авт. предисл. 
Н. С. Таганцев]. изд. 2-е, перераб. и доп. Санкт-Петербург, 1876, II, 726, X с. 

2 URL: https://gsn.tatarstan.ru/index.htm/news/2036022.htm#:~:text=Смерт-
ную%20казнь%20за%20взятки%20впервые,числа%20государственных%20-
служащих%20того%20времени (дата обращения: 29.04.2023). 

3 URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#4 (дата обраще-
ния: 29.04.2023). 
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Веком позже ответственность за мздоимство стала выражаться 
уже в применении экономической санкции, то есть в денежном взыс-
кании, которое в два раза превышало полученную мзду. 

В советский период нашей истории во время правления 
И. В. Сталина наказания за злоупотребление служебным положением 
опять ужесточились до смертной казни. Однако появилась система 
«конвертов» — высшим чинам партаппарата, прокуратуре, НКВД 
и служащим армии выдавалась вторая зарплата — данное явление 
послужило выработке стимула верности вождю, которая была отме-
нена Н. С. Хрущевым. 

Рассматривая историческое развитие явления, можно сделать 
вывод о том, что все действия, которые были направлены на борьбу 
с коррупционными явлениями носили односторонний характер и в 
большинстве случаев приводили не к борьбе с причинами, а с их по-
следствиями.  

В настоящее время ввиду широкой правовой базы и предприня-
тых мер для борьбы с коррупционными проявлениями можно 
наблюдать положительную динамику в данной области. Но не нужно 
забывать о том, что с развитием общества появляются новые сферы 
жизнедеятельности общества, например цифровая сфера и другие, 
в которых открываются новые «ходы для коррупции» и, следова-
тельно, государству и правоохранительным органам еще предстоит 
большой объем работы в области противодействия коррупции. 
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жестоким, и его целью является уничтожение людей в связи с при-
надлежностью их к конкретной национальности, физическим или 
психическим признакам. К сожалению, геноцид — достаточно дав-
нее преступление, примеры которого возможно привести из исто-
рии — геноцид евреев нацистской Германией, геноцид армян 
Османской империей и др. При этом в абсолютном большинстве 
случаев организация таких преступлений осуществляется на госу-
дарственном уровне, и в дальнейшем государством отрицается дан-
ный факт, выдвигаются версии о виновности самих потерпевших, 
провокации на насильственные действия и т. д. 

В научный оборот определение геноцида было введено 
в 1933 году Р. Лемкиным, в основе понятия был греческий термин 
genos («род», «племя») и латинский термин caedo («убиваю»)1. Ис-
следователем в общих чертах были определены и признаки данного 
деяния, однако закрепления указанного понятия в международных 
актах до Второй Мировой войны не произошло.  

Именно Вторая Мировая война послужила толчком к законода-
тельной разработке ответственности за международные преступле-
ния, в том числе и за геноцид, ярким примером которого было уни-
чтожение нацистской Германией евреев, цыган, поляков и славян-
ских народов.  

В научных исследованиях и нормативных актах данного пери-
ода геноцид определялся как действия, направленные на уничтоже-
ние этнической группы как физически, так и в духовной сфере, и 
впервые указанная категория была озвучена в 1946 году на Нюрн-
бергском процессе. В дальнейшем в 1948 году Генеральной Ассам-
блеей ООН была принята соответствующая резолюция2, в которой 
установливались определение и признаки подобных деяний.  

В отечественном законодательстве ответственность за геноцид 
была установлена в УК РФ в ст. 357. В данной норме указывается, 
что геноцидом являются действия, направленные на полное или 
частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы как таковой путем убийства членов этой груп-
пы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного вос-
препятствования деторождению, принудительной передачи детей, 

                                                        
1 См.: Попов С. И. Политика, экономика, мораль. Москва, 2007. С. 185. 
2 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него (заключена 9 сентября 1948 года) // Ведомости ВС СССР. 1954. № 12, 
ст. 244. 
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насильственного переселения либо иного создания жизненных 
условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
группы.  

Совершение указанных деяний наказывается лишением свобо-
ды на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы, либо 
смертной казнью.  

Следует отметить, что в Конвенции ООН имеется еще одно де-
яние, относящееся к геноциду, однако не рассматривающееся 
в отечественном уголовном законодательстве — публичное под-
стрекательство к геноциду. На наш взгляд, данное положение также 
должно быть запрещено в УК РФ. Следует, например, дополнить 
уголовный закон ст. 357.1 УК РФ, на что указывалось и различными 
исследователями, в том числе, например, Г. Л. Москалевым1. 

Статья 357 УК РФ в судебно-следственной практике применя-
ется достаточно редко, и наиболее распространенным ее примене-
нием являлось возбуждение уголовных дел по факту геноцида, со-
вершенного в отношении советских граждан в период Великой 
Отечественной войны. Так, в 2020 году Солецким районным судом 
Новгородской области был признан геноцидом массовый расстрел 
в концлагере у деревни Жестяная Горка2. Названные преступления 
не имеют срока давности, и в связи с этим в нашей стране продол-
жают рассматриваться уголовные дела о данных преступлениях. 
Так, в Воронежском областном суде рассматривается дело о при-
знании выявленных на этой территории преступлений, совершен-
ных в 1942–1943 годах, геноцидом3. Значение рассмотрения таких 
уголовных дел, даже спустя десятилетия, и в отсутствие как потер-
певших, так и подозреваемых, подчеркивается многими юристами. 
Это становится напоминанием о неизбежности привлечения к от-

                                                        
1 См.: Москалев Г. Л. Проблема криминализации публичных призывов 

к совершению геноцида // Вестник Алтайской академии экономики и права. 
2014. № 6. С. 24–26. 

2 Российский суд впервые признал геноцид советского народа наци-
стами [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/10/27/reg-szfo/genocid-
sovetskogo-naroda-nacistami-vpervye-priznan-rossijskim-sudom.html (дата об-
ращения: 21.05.2023). 

3 Суд в Воронеже с 23 мая возобновит открытые заседания по делу 
о геноциде в 1942–1943 годах [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ 
proisshestviya/17730943 (дата обращения: 21.05.2023). 
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ветственности за такие деяния и российским гражданам, и мирово-
му сообществу1. 

На современном этапе уголовные дела по геноциду возбужда-
ются и по иным фактам, в особенности связанным с деяниями, со-
вершенными в отношении граждан России рядом командиров ВСУ. 
Так, в июне 2022 года заочно были арестованы и объявлены в ро-
зыск несколько украинских боевиков, обвиняемых по ст. 357 и ч. 1 
ст. 356 УК РФ за деяния, совершенные в отношении граждан Рос-
сии, в том числе проживающих на территориях Донецкой и Луган-
ской народных республик2.  

Также в апреле 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело по 
факту геноцида, совершенного в отношении жителей г. Счастье, 
расположенного в ЛНР, выразившегося в неоднократном целена-
правленном артиллерийском обстреле жилых домов и инфраструк-
туры города. В том же месяце СК РФ возбудил уголовные дела по 
ст. 357 УК РФ и в отношении руководителей военных формирова-
ний Украины, отдававших приказы об уничтожении национальной 
группы русскоязычных граждан, проживающих на территориях ЛНР 
и ДНР3. Данные факты свидетельствуют о том, что, к сожалению, 
геноцид присутствует и в современном мировом сообществе, и про-
тиводействие ему, как юридическое, так и силовое, является необхо-
димым. 

Таким образом, подводя итоги, возможно сделать следующие 
выводы. В современном российском обществе нормы ответственно-
сти за геноцид применяются как в отношении деяний, совершенных 
в период Великой Отечественной войны, так и в отношении лиц, 
совершавших подобные деяния в отношении граждан России, в осо-
бенности на территории ДНР и ЛНР, однако фактически до сих пор 
за данные деяния в России обвиняемые еще не были осуждены в 
связи с их смертью, а также в связи с нахождением их в розыске. 
                                                        

1 Суды по факту геноцида продолжатся [Электронный ресурс]. URL: 
https://rg.ru/2020/11/04/sudy-po-faktu-genocida-prodolzhatsia.html (дата обра-
щения: 21.05.2023). 

2 В РФ заочно арестовали шестерых украинских боевиков по обви-
нению в геноциде [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1348136/2022- 
06-10/v-rf-zaochno-arestovali-shesterykh-ukrainskikh-boevikov-po-obvineniiu-v-
genotcide (дата обращения: 21.05.2023). 

3 СК РФ заочно предъявил обвинение военным ВСУ в геноциде насе-
ления Донбасса [Электронный ресурс]. URL: https://life.ru/p/1483968 (дата 
обращения: 21.05.2023). 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловливается напря-

женной обстановкой в мире, связанной с проведением Россией спе-
циальной военной операции на Украине. На нашей приграничной 
территории неоднократно совершаются обстрелы жилых зон, напа-
дения на пограничные пункты, диверсионная активность со стороны 
вооруженных сил Украины, что, несомненно, влечет привлечение 
сил и средств правоохранительных органов в целях недопущения 
нарушения суверенитета России. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
19 октября 2022 года № 756 «О введении военного положения на 
территориях Донецкой народной Республики, Луганской народной 
республики, Запорожской и Херсонской областей»1 на территориях 
Донецкой народной республики, Луганской народной республики, 
Херсонской и Запорожской областях введено военное положение. 
На территориях приграничных вышеуказанным субъектам введен 
средний уровень реагирования, на территориях центрального и юж-
ного федеральных округов — режим повышенной готовности и в ос-
тальных субъектах — режим базовой готовности. В связи с этим 
на правоохранительные органы, в первую очередь полицию и Рос-
гвардию возложены полномочия по усилению охраны общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны во-
енных, важных государственных и специальных объектов, объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здо-
ровья людей и для окружающей природной среды. 
                                                        

1 Российская газета. 2022. 20 октября. 
                                                             

 Танисов Р. А., 2023 
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Термин «оборона» стал применяться не так давно, в конце 70-х 
годов ХХ века, но вопросы, связанные с обеспечением территори-
альной обороны, имели место быть значительно раньше. История 
показывает, что главными атрибутами государства были суды, 
тюрьмы, полиция, которые при наступлении военного времени ока-
зывали поддержку армии, что явно свидетельствует о источнике 
возникновения территориальной обороны. 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 31 мая 1996 года  
№ 61-ФЗ «Об обороне»1 под территориальной обороной понимается 
составная часть военных и общегосударственных мероприятий, про-
водимых в целях защиты объектов и коммуникаций на территории 
Российской Федерации от действий противника, его диверсионно-
террористических актов, а также установления и поддержания во-
енного положения. Территориальную оборону следует отличать 
от гражданской. Последняя регламентирована в Федеральном законе 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»2, где 
дано следующее определение: «система мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории Российской Федерации от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера. 

Министерство внутренних дел России используется для реше-
ния задач по территориальной обороне по следующим основным 
направлениям: защита важных хозяйственных и оборонных объек-
тов, сопротивление диверсантам, обеспечение поддержания режима 
военного времени. По мнению В. Б. Княжева, основными в этом 
контексте задачами могут являться следующие: «усиление охраны 
(прикрытие) административной (государственной) границы, сопро-
вождение и охрана колонн военного назначения (военные колонны, 
доставка гуманитарной помощи, эвакуация мирного населения), ока-
зание помощи местным властям в обеспечении правопорядка, содей-
ствие в организации функционирования жизненно важных объектов 
и другие»3. Большая нагрузка ляжет и на следственные подразделе-
ния Министерства внутренних дел и Следственного комитета, кото-

                                                        
1 Российская газета. 1996. 6 июля.  
2 Там же. 1998. 19 февраля.  
3 Княжев В. Б. Территориальная оборона в системе безопасности рос-

сийского государства и место в ней МВД России. Москва, 2018. С. 4. 
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рые осуществляют оперативное расследование совершаемых пре-
ступлений. Количество сил и средств, направленных на территори-
альную оборону, зависит от характера боевых действий. 

На сегодняшний день уровень деятельности подразделений 
Министерства внутренних дел России по вопросам территориальной 
обороны в целом отвечает требованиям, которые к ним предъявля-
ются. Однако недостаточным видится организация взаимодействия 
сил и средств ОВД РФ с иными правоохранительными подразделе-
ниями в целях наиболее полного и правильного обеспечения вопро-
сов, связанных с территориальной обороной на случай необходимо-
сти. Все органы, осуществляющие обеспечение территориальной 
обороны, должны четко располагать сведениями о предстоящих за-
дачах и способах их реализации, находиться во взаимодействии 
между собой. 

В этой связи видим необходимость организовывать теоретиче-
скую и практическую подготовку личного состава подразделений 
МВД России совместно с другими органами правопорядка, с Воору-
женными силами Российской Федерации путем отработки действий 
по охране объектов критической инфраструктуры, населенных пунк-
тов, приграничных территорий и так далее в целях пресечения про-
тивоправных действий противника и обеспечения территориальной 
обороны России.  

Практика действий МВД России в обеспечении территориаль-
ной обороны России в приграничных к Украине регионах показыва-
ет, что один из значимых вопросов обеспечения национальной без-
опасности государства пока еще до конца не проанализирован, тре-
бует глубокого теоретического анализа, систематизации и всесто-
роннего развития. 
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Экстремизм: современные вызовы и угрозы 

 
Одним из приоритетных и значимых направлений деятельности 

всех правоохранительных органов Российской Федерации является 
борьба с экстремизмом и терроризмом. Особенно актуальна данная 
угроза сейчас, когда происходит рождение нового миропорядка в 
эпоху так называемых «гибридных войн».  

Президент России Владимир Владимирович Путин в своей речи 
на расширенном заседании коллегии ФСБ России 28 февраля 
2023 года отметил, что за прошедший год количество преступле-
ний экстремистского характера выросло. Также В. В. Путин в своем 
выступлении обратил внимание: «Очевидно, что это связано и 
с попытками киевского режима использовать террористические ме-
тоды, — мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются 
на Донбассе, — и со стремлением Запада реанимировать ячейки экс-
тремистов и террористов, своих старых друзей так называемых, 
в кавычках, на нашей территории»1. 

Исследованием данной темы занимаются такие ученые и практи-
ки, как В. Ю. Алферов, А. А. Зорькина, А. В. Петрянин, Р. А. Смир-
нов и другие. 

Если провести анализ статистических данных, то за последние 
5 лет в России количество преступлений экстремистской направлен-
ности находится на стабильно высоком уровне. Так, в 2018 году было 
зарегистрировано 1 265 факта, 2019 году — 585 фактов, 2020 году — 

                                                        
Заседание коллегии ФСБ России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/70597 (дата обращения: 28.03.2023). 
                                                             

 Абаринов А. Д., 2023 
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833 факта, 2021 году — 1 057 фактов, а в 2022 году — 1 566 фактов. 
Для более детального рассмотрения динамики преступлений экстре-
мистской направленности на территории России обратимся к рис. 1. 

 
 

 

Рис. 1. Динамика преступлений  
экстремистской направленности в России  

в период с 2010 по 2022 год 

 

В связи с актуальностью данной проблемы считаем целесооб-
разным выявить характерные особенности, присущие экстремизму 
в современных реалиях. Неоднократно отмечалось на заседании1 
НАК России с начала проведения специальной военной операции, 
что ситуация резко изменилась, рост террористической активности 
заметен повсеместно. На данный момент изменяется число преступ-
лений экстремистской и террористической направленности, а также 
происходит смена форм и методов деятельности как экстремистов, 
так и террористов. Один из аспектов — радикализм молодеет, за-
держанным правоохранительными органами России главарям ради-
кальных ячеек едва исполнилось 18 лет, через сеть «Интернет» 
очень быстро происходит негативное воздействие на неокрепшие 
молодые умы. При этом необязательно, что молодые люди момен-
тально попадают в поле зрения вербовщиков, в ряде случаев орга-
низаторы экстремистских и террористических организаций исполь-
зуют комплексы молодых людей опосредованно, явные примеры 
                                                        

1 В Ставропольском крае прошло заседание Национального антитер-
рористического комитета [Электронный ресурс]. URL: http://nac.gov.ru/nak-
prinimaet-resheniya/v-stavropolskom-krae-proshlo-zasedanie-nacionalnogo.html 
(дата обращения: 28.03.2023). 

http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-stavropolskom-krae-proshlo-zasedanie-nacionalnogo.html
http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-stavropolskom-krae-proshlo-zasedanie-nacionalnogo.html
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этому Тимур Бекмансуров («пермский стрелок»), Владислав Росля-
ков («керченский стрелок»).  

Следующая особенность — преступления экстремистской 
направленности по аналогии с преступлениями террористической 
направленности приобрели формат транснациональных. В совре-
менных условиях мы можем видеть, что вербовка новых адептов 
и их финансирование происходят на территории одного государства 
(например, Сирия, Афганистан и т. д.), а непосредственная реализа-
ция насильственных акций — на территории другого государства. 

Особую актуальность приобретает поддержка экстремизма за-
рубежными странами. Именно на вышеуказанном пункте необходи-
мо акцентировать внимание. На наш взгляд, те акты экстремистской 
деятельности, которые происходят сейчас на территории Российской 
Федерации, — это звенья одной цепи, комплексная деятельность 
иностранных государств, в том числе в информационном поле. 
Спецслужбы иностранных государств ведут активную подрывную 
деятельность с использованием информационных технологий по 
дистанционному влиянию и манипулированию поведением как от-
дельного человека, так и больших социальных групп. Это нужно 
учитывать при разработке превентивных мер. 

Подводя итог, следует отметить, что меры, направленные на 
искоренение такого явления, как экстремизм, должны иметь ком-
плексный и системный характер. Данный факт неоднократно отме-
чался Президентом России, когда он выступал на расширенном за-
седании коллегии МВД России в 2023 году. Владимир Владимиро-
вич Путин отметил1, что на данный период времени важно последо-
вательно двигаться дальше, более решительно и жестко противо-
действовать преступности, в том числе и актам проявления экстре-
мизма. Особое внимание необходимо уделять предупреждению 
экстремистской преступности среди молодежи, крайне необходим 
всесторонний, системный подход, в том числе и в киберпрост-
ранстве.   

Необходимо жестко пресекать любые попытки противника и 
его агентуры раскачать обстановку внутри государства, именно 
данная подрывная деятельность является ключевой на территории 
Российской Федерации. В связи с этим следует наладить систем-
                                                        

1 См.: Заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70744 (дата обраще-
ния: 28.03.2023). 
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ный контроль за ходом и результатами проводимых компетент-
ными субъектами антиэкстремистских и антитеррористических 
мероприятий. Своевременно и оперативно следует вносить необхо-
димые коррективы в разработанную раннее систему мер противо-
действия экстремизму и терроризму, следует исходить из результа-
тов анализа применяемых противником в условия специальной во-
енной операции новых тактических приемов и учитывать измене-
ния в его пропагандистской компании, направленной на распро-
странение неонацистской идеологии в среде потенциальных сто-
ронников.  
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Специфика криминалистического исследования  
травматического оружия 

 

В течение последних нескольких лет прослеживается тенден-
ция совершения преступлений с применением огнестрельного, 
клинкового оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Поэтому актуальным становится, чтобы должностные лица органов 
предварительного следствия и эксперты в оружиеведении имели 
полное и четкое представление о последовательности действий с 
оружием и работе со следами, оставленными в результате приме-
нения оружия, для полноценного сбора и обнаружения предметов 
судебно-баллистических исследований. 

В связи с этим специалисты криминалистической баллистики 
проводят разработку средств и методов обнаружения, фиксации 
и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их 
применения, чтобы оперативно разрешать вопросы, возникающие 
при расследовании уголовных дел, и способствовать сбору дока-
зательной базы и скорейшему принятию решений по уголовным 
делам. 

                                                        
 Адмайкина Е. В., 2023 
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Под травматическим оружием чаще всего понимают такое 
оружие, которое имеет механику нанесения травмы объекту по-
средством использования кинетической энергии специальных па-
тронов, которые изготовлены из пластика или резины и имеют за-
кругленные, не острые концы, чтобы исключить серьезные повре-
ждения. 

При помощи травматического оружия достигается цель нане-
сения поверхностных повреждений, не несущих опасности тяже-
лых последствий или смерти противника.  

Главной особенностью, отличающей огнестрельное оружие от 
травматического, является строение ствола травматического пи-
столета — во внутренней части ствола находится специальный вы-
ступ из металла под названием штифт, который закрывает отвер-
стие на 20–30 %, что оказывает блокирующее воздействие на па-
троны, имеющие усиленный заряд либо твердый сердечник.  

Также травматические пистолеты обладают еще одним отли-
чием, их автоматика не рассчитана на большие нагрузки по своему 
конструктивному строению, что не дает возможности переделать 
этот пистолет в боевой. 

В соответствии с положениями ст. 13 Федерального закона от 
13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»1 разрешение на но-
шение травматического оружия может быть выдано лицу, достиг-
шему совершеннолетнего возраста, которое не имеет открытой су-
димости и имеет заключение о прохождении медицинского освиде-
тельствования. Законодательство особо акцентирует внимание на 
той оговорке, что гражданское оружие не должно иметь возмож-
ность стрелять очередями, а емкость самого магазина не должна 
вмещать более 10 патронов. 

Каждый экземпляр травматического оружия обладает уни-
кальными признаками, которые являются не только неповторимы-
ми, но и устойчивыми. Использование технических средств и прие-
мов, в частности, при проведении судебной экспертизы огнестрель-
ного оружия, позволяет расширить область познания и продвинуться 
в исследовании поставленных в уголовном деле вопросов, в частно-
сти криминалистического характера. При этом важным является то, 
что при проведении экспертизы, где предметом исследования явля-
ется оружие и (или) следы его использования, необходимо соблю-
                                                        

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/bf02c 
10cdff4f0e8585bde194e0f1e786b56f897 / (дата обращения: 20.05.2023). 
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дать последовательность каждого из этапов, предусмотренных экс-
пертизой исследования. 

Так, для того чтобы исследовать предмет, который поступает на 
экспертизу эксперту-криминалисту, следует сохранить полную ин-
формацию, для чего нужно обладать знаниями не только о самой 
сущности того или иного этапа, но и правил и порядка их соверше-
ния. Если необходимо исследовать травматическое или огнестрель-
ное оружие, которое является предметом совершения преступления, 
прежде всего, необходимо изучить канал ствола, поскольку это поз-
волит получить информацию о том, использовалось ли оружие, 
а если использовалось, то как часто и насколько давно. 

Для того чтобы получить такую информацию, необходимо ис-
пользовать марлевый тампон или иной тканевый материал, который 
может быть скручен для прохождения его в отверстие и забора соот-
ветствующего материала из канала ствола, а именно продуктов сго-
рания пороха и иных соединений, которые могут образоваться из-за 
механического износа после выстрела и воздействия агрессивной 
среды, в том числе может появиться коррозия. 

Затем собранный материал упаковывается в конверт с марки-
ровкой, на котором указывается как сам забранный материал, так и 
предположительная модель оружия с кратким описанием его харак-
теристик.  

Уже после необходимо провести более детальную проверку це-
лостности и правильности работы механизмов и отдельных частей 
оружия для установления отдельных характерных признаков для 
данного предмета исследования. Речь идет о дефектах механизмов 
и частей или наличии скрытых сторонних предметов, в результате 
чего перед экспертом встает вопрос о возможных причинах их появ-
ления и их влиянии на траекторию выстрела, силу метания снаряда 
и ряд иных факторов. 

Полный разбор оружия необходим в тех случаях, когда такое 
оружие будет выступать предметом для проведения экспертизы 
стрельбы, а потому прежде необходимо произвести анализ техниче-
ского состояния оружия, его исправности и безопасности. В ходе 
исследования делается вывод о пригодности, частичной или пол-
ной непригодности оружия к стрельбе, при этом важно также уста-
новить причины такого состояния и возможные последствия, кото-
рые вызвали текущее состояние оружия. 

Однако необходимо разграничивать такие понятия, как «ис-
правность» и «пригодность». Несмотря на то, что они схожи и вза-
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имосвязаны между собой, заключение эксперта о исправности или 
пригодности оружия имеет кардинально различные последствия. 

Так, неисправность предполагает нарушение работы и взаимо-
действия конструктивных частей, при этом это не означает, что 
неисправное оружие не может быть использовано или не было ис-
пользовано ранее при совершении преступления, в свою очередь 
непригодность означает невозможность проведения стрельбы из 
оружия. 

В рамках исследования важно также осознавать то, что у огне-
стрельного оружия есть два варианта выстрела без нажатия на 
спусковой крючок, один из которых является случайным, то есть 
без воли и умысла владельца оружия, а такую непреднамеренность 
при этом устанавливают следователи-криминалисты и иные специ-
алисты. Также существует соответственно и умышленный выстрел. 
Эксперту необходимо установить, имелись ли конструктивные 
нарушения или неисправность у оружия, которые поспособствова-
ли непреднамеренному выстрелу. 

Итогом исследований считается проведение оценки результа-
тов исследования и формулирование соответствующих выводов, 
здесь перед экспертом стоит задача — указать, что вызвало неис-
правность оружия и какие отдельные элементы конструкции или 
иные объективные факторы повлияли на его неисправность, а так-
же то, является ли оружие пригодным, и если нет, то по какой при-
чине. Кроме того, криминалист должен установить возможность 
или невозможность совершения непреднамеренного выстрела из 
конкретного оружия, которое поступило на экспертизу и исследо-
вание. 

Обратим внимание на то, что применение травматического 
оружия — это серьезный шаг, который необходимо тщательно 
продумывать и адекватно оценивать ситуации на предмет необхо-
димости его использования, так как последствия применения ору-
жия без веских причин могут стать основанием для привлечения 
лица к правовой ответственности. 
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УДК 343.13 
 

А. А. Акчурина, курсант 

Волгоградской академии МВД России. 

Научный руководитель — О. С. Шамшина  
 

Аспекты уведомления  
о задержании подозреваемого 

 
Задержание является важным механизмом уголовного судо-

производства, обеспечивающим в первую очередь возможность его 
успешной реализации. Зачастую, как считается в практической дея-
тельности, именно с задержания начинается уголовное преследова-
ние лица, хотя среди ученых указанный подход подвергается сом-
нению. 

Остановимся подробнее на данном законодательном нововве-
дении. Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 437-ФЗ 
«О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» были внесены изменений в УПК РФ1. В част-
ности, согласно действующему законодательству с момента достав-
ления задержанного к следователю, в орган дознания ему предо-
ставлено право на один телефонный разговор. До внесенных дан-
ных дополнений указанная гарантия предоставлялась только лицам, 
задержанным сотрудниками ОВД в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»2. Так что 
можно отметить некоторое уравнение в правах всех лиц, доставляе-
мых в правоохранительные органы. 

Важно отметить, что возможность воспользоваться этим пра-
вом в целях уведомления не обязательно близких родственников, а 
вообще любого лица, которого подозреваемый считает близким, о 
своем задержании и месте нахождения должна быть предоставлена 
не позднее трех часов с момента доставления.   

Ранее дознаватель, следователь в срок не позднее 12 часов уве-
домлял близкого родственника или предоставлял такую возмож-
ность подозреваемому. Однако и сейчас им предоставлена такая 
                                                        

1 Российская газета. 2016. 11 января. 
2 Парламентская газета. 2011. 11–17 февраля. 

                                                             

 Акчурина А. А., 2023 
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возможность, если, например, подозреваемый откажется от предо-
ставленного права, не сможет им воспользоваться в силу физиче-
ских или психических недостатков. 

Интересным является вопрос о возможности использования 
альтернативы телефонного звонка — СМС, Viber, e-mail и иных 
средств связи. Законодательно этот аспект не закреплен1. 

Можно задаться вопросом: «Должен ли будет суд учитывать 
непредоставление возможности воспользоваться правом на теле-
фонный разговор как существенное нарушение закона и, следова-
тельно, признание задержания незаконным, даже в случае соблю-
дения оснований и порядка задержания?» 

Практики по данному аспекту на данный момент практически 
нет, но к примеру, Судебная коллегия по уголовным делам Санкт-
Петербургского городского суда в апелляционном определении 
указала, что нарушение, предусмотренное ст. 96 УПК РФ, порядка 
уведомления супруги и Консульства Республики Беларусь о задер-
жании (с нарушением срока) не влияет на допустимость прото-
кола задержания как обстоятельство, не свидетельствующее о на-
рушении самого порядка задержания, который предусмотрен 
ст. 92 УПК РФ2. 

Следует добавить, что в УПК РФ, во-первых, не урегулирован 
вопрос продолжительности телефонного разговора, во-вторых, у 
следователя никак не закреплено право на прекращение разговора, 
даже если возникает такая ситуация, в которой подозреваемый со-
бирается передать какие-либо сведения, составляющие следствен-
ную тайну, а в-третьих, ничем не регламентирована возможность 
использования гласной аудиозаписи разговора. 

В обоснование необходимости урегулировать вопрос продол-
жительности телефонного разговора стоит отметить, что с момен-
та доставления к следователю подозреваемого должен быть со-
ставлен протокол о его задержании. Вместе с тем факт предостав-
ления телефонного разговора фиксируется в указанном протоколе, 

                                                        
1 См.: Маркелов А. Г., Купцов В. А. Право на телефонный разговор в 

уголовном судопроизводстве России: гарантии и проблемы реализации // 
Вестник российского университета кооперации. 2021. № 2. С. 115. 

2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным де-
лам Санкт-Петербургского городского суда № 1-12/21 22-7136/2021 от 19 
декабря 2021 года по делу № 22-7136/2021 [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 23.03.2023). 
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соответственно, разговор не должен превышать указанный вре-
менной интервал.  

Кроме того, в ходе задержания возможно производство лично-
го обыска, что также требует временных затрат, ввиду чего и ви-
дится целесообразным законодательно закрепить право следовате-
ля на прерывание телефонного разговора, в случае если содержа-
ние разговора стало выходить за рамки уведомления о задержании 
и сообщения о месте своего нахождения подозреваемым.  

Данное право одновременно способствовало минимизации 
риска передачи подозреваемым информации, которая могла бы 
негативно повлиять на ход расследования, например, передачи ин-
формации сообщникам с целью уничтожения доказательств или 
оказания воздействия на свидетелей, которые могут дать «нежела-
тельные» для подозреваемого показания.  

Видится целесообразным вести аудиозапись разговора за-
держанного, во-первых, это бы дисциплинировало последнего, 
и у него не возникало бы желания злоупотреблять данным правом 
с целью передачи информации сообщникам, и, во-вторых, ведение 
ее с целью недопущения уничтожения доказательств или каким-
либо иным способом оказания противодействия расследованию, 
так как аудиозапись бы хранилась при материалах уголовного дела, 
и в случае необходимости ее можно было использовать как доказа-
тельство.  

Статья 96 УПК РФ предоставляет задержанному лицу право 
на один телефонный разговор в целях уведомления близких род-
ственников или близких лиц о своем задержании и месте нахожде-
ния. Следовательно, из буквального содержания закона задержан-
ный может переговорить не только с близким родственником, но 
и вовсе с любым человеком, которого задержанный назовет своим 
близким. Так, если у подозреваемого не имеется близких родствен-
ников или родственников вовсе, то, к примеру, лицом, подлежа-
щим уведомлению, может стать хороший знакомый или сожи-
тельница. 

Однако в некоторых случаях подобная формализация и подоб-
ное расширение недопустимо и влечет неоднозначную интерпрета-
цию нормы статьи.  

Если и говорить о расширении круга лиц, которым может зво-
нить задержанный, то стоит рассмотреть адвоката, так как разговор 
с адвокатом необходим задержанному в целях оказания ему юри-
дической помощи. 
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В случае если лицо не сообщает данные о своих близких род-
ственниках сотрудникам правоохранительных органов, но они 
имеются, то на практике родственников уведомляет самостоятельно 
следователь (дознаватель). С установлением персональных данных 
близких родственников задержанного в XXI веке не возникает 
сложностей. 

Обобщая изложенное, необходимо признать, что процессуаль-
ный механизм реализации права подозреваемого на уведомление о 
задержании нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

 

 

УДК 347 
 

У. Д. Андрианова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — Е. Н. Кротова 

 

Проблемные аспекты 

 ответственности патентных поверенных  
и пути их решения 

 
Патентные поверенные — это уполномоченные на осуществле-

ние своей деятельности специалисты, непосредственной задачей ко-
торых является регистрация и защита права на интеллектуальную 
собственность обратившегося к ним клиента. Совершая определен-
ные юридические действия, влекущие права и обязанности для субъ-
ектов патентных правоотношений, они несут ответственность за ис-
пользование изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов в экономическом обороте. Однако одним из важных неурегу-
лированных аспектов на сегодня остается вопрос об отсутствии кон-
кретизации в сфере правовой ответственности данных лиц.  

В Российской Федерации, несмотря на то, что ответственность 
прописана в Федеральном законе от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ 
«О патентных поверенных»1, нет четких мер, которые бы применя-
лись за совершенное противоправное действие специалистов в обла-
сти охраны патентного права. Сама возможность рассматривать жа-
                                                        

1 CПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.03.2023). 
                                                             

 Андрианова У. Д., 2023 
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лобы у апелляционной комиссии Роспатента есть, но только в части 
вопросов о соблюдении законодательства, регулирующего деятель-
ность патентных поверенных. Во многих зарубежных странах су-
ществует ответственность не только за действия поверенных в об-
ласти патентного права, но и за те деяния, которые напрямую 
не связаны с их профессиональной деятельностью, они также охра-
няются нормами закона. 

Работа данных специалистов из-за многих спорных вопросов 
неоднозначна и саморегулируема, каждый из них самостоятельно 
определяет для себя взаимодействие с клиентами, другими пове-
ренными и специалистами экспертизы. Это осложняет судебное 
разбирательство, связанное с нарушениями прав клиента.  

Попробуем сформулировать основные проблемные аспекты 
и пути их решения в области деятельности патентных поверенных: 

1. Создание или изменение действующего законодательства, 
которое бы четко определяло количество полномочий данных лиц, 
и в случае нарушения конкретных пунктов содержало бы главу о 
мере наказания, применяемую в этих обстоятельствах. Также стоит 
отметить, что недостаточно прописаны меры, применяемые к нару-
шителям. Необходимо более точное описание взысканий, дисци-
плинарных наказаний и возможность их погашения. Нужно приме-
нять не только временные меры, но и те, которые невозможно снять 
и погасить. К примеру, можно исключать из реестра патентных по-
веренных без возможности возвращения. Это бы значительно сни-
зило количество нарушений и показало бы на практике соразмер-
ность деяния и налагаемого наказания. 

2. Осуществление более тщательной подготовки кадров на 
замещаемую должность. Патентные поверенные — это лица, кото-
рые представляют и защищают интересы своих клиентов, крупных 
компаний, поэтому, проводя действительно внимательно аттеста-
цию данных специалистов, мы сможем принимать грамотных лю-
дей, знающих свое дело.  

Как возможный путь для улучшения уровня знаний и навыков 
можно рассматривать создание профессиональных сообществ, где 
будут обсуждаться различные проблемные аспекты профессии. 
Также формирование каких-то стандартов по качественным харак-
теристикам данных лиц и обеспечение условий для повышения 
их квалификации, развитие курсов, направленных на помощь в дея-
тельности еще начинающим и, наоборот, тем, кто давно в сфере па-
тентного права, а также распространение информации о престиже 
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патентного поверенного, будет способствовать привлечению мо-
лодежи.  

Кроме того, проблема связана с наличием образования у чело-
века, поскольку законодательно не обозначено, какого рода оно 
должно быть. С точки зрения охраны прав и защиты интересов кли-
ента, скорее всего, специалист должен быть прежде всего юристом. 
Однако со стороны именно непосредственно объектов патентного 
права, наверное, нужно иметь техническое образование, которое яв-
ляется обязательным требованием в США1 (что вполне обоснованно, 
так как поверенный напрямую работает с товарными знаками, изоб-
ретениями, промышленными образцами). Поэтому уточнение об об-
разовании специалиста значительно упростило бы возможность от-
бора кандидатов, способствовало бы значительному росту числа па-
тентных поверенных и облегчило бы механизм регулирования их 
деятельности. 

3. Упрощение процедуры получения новой специализации для 
патентного поверенного, чтобы у него не возникало желания вос-
пользоваться какими-то нелегальными, незаконными и неэтичными 
способами для выполнения задуманных целей. В большинстве 
стран, таких как США, Китай, Германия, Япония, экзамен принима-
ет специальное созданное Патентное Ведомство, в других, например 
в Корее, принимает профессиональное объединение2. В Российской 
Федерации пока нет широкого привлечения специалистов для рас-
ширения такой процедуры, профессиональное сообщество законода-
тельно никак не закреплено, что негативно отражается на качестве 
отбора поступающих на должность. 

4. Необходимо скорректировать работу Роспатента (ФИПС) 
в моментах отслеживания нарушений со стороны специалистов 
и жалоб, направляемых клиентами на своих поверенных. Как пока-
зывает зарубежная практика, необходимо создание каких-либо спе-
циальных организаций, которые осуществляют надзор за правами 
и обязанностями как клиентов, так и самих специалистов. За рубе-
жом наряду с патентными ведомствами контроль осуществляет 

                                                        
1 См.: Потапкина И. Ю. Особенности получения правовой охраны на 

товарный знак в США // Официальный сайт компании Зуйков и Партнеры 
[Электронный ресурс]. URL: https://zuykov.com/ru/about/articles/ocobennosti-
polucheniya-pravovoj-ohrany-na-tovarny/ (дата обращения: 14.05.2023). 

2  Зарубежное патентование [Электронный ресурс]. URL: 
https://rospatent.gov.ru/ru/ohrana_zarubezh (дата обращения: 12.05.2023). 

https://zuykov.com/ru/about/articles/ocobennosti-polucheniya-pravovoj-ohrany-na-tovarny/
https://zuykov.com/ru/about/articles/ocobennosti-polucheniya-pravovoj-ohrany-na-tovarny/
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и профессиональное объединение, что позволяет им более тща-
тельно прорабатывать проблемные аспекты1. Возможно, здесь сто-
ит говорить о создании единого специального органа, на кото-
рый будет возложена данная деятельность, или включении в ком-
петенцию уже существующего правоохранительного органа, ве-
домства. 

5. Введение в действие отдельного Кодекса профессиональ-

ной этики патентных поверенных, где указывались бы нравствен-
ные поступки, которые явно не может совершить специалист. 
И тут важно отметить даже не значимость урегулирования видов 
и размеров наказания в случае нарушения, а границы дозволенного 
и недозволительного в поведении специалистов.  

Особенно актуальна проблема, связанная с перепродажей  
товарных знаков, требованиями включения своей фамилии в ка-
честве соавторства, которые считаются «пробелами в законода-
тельстве».  

Например, патентный поверенный, обладая некоторыми зна-
ниями, регистрирует товарные знаки на себя, а потом занимается 
их перепродажей непосредственно на рынке, находя себе подходя-
щего по запросам клиента, что несовместимо с этикой патентного 
поверенного, если все его действия направлены лишь на перепро-
дажу, не для какого-то рода индивидуализации своей деятельности, 
не по поручению доверителя оформления заявки на себя, а само-
стоятельно в корыстных целях. 

Вне всяких сомнений, в нашем законодательстве есть право-
вые «пробелы» в сфере патентных прав, и одним из самых неуре-
гулированных на данный момент остается вопрос о привлечении к 
ответственности патентных поверенных. Несмотря на действующее 
законодательство, специалисты вправе самостоятельно заниматься 
своей деятельностью, совершать с точки зрения норм этики непо-
добающие поступки по отношению к клиентам и другим компа-
ниям, оставаясь при этом в профессии и без каких-либо лишений. 
Эти нормы нужно указывать в соответствующих актах, озвучивать 
в сообществах и иных организациях, четко определяя границы по-
ведения, с помощью запрещающих, обязывающих и дозволяющих 
норм права и морали. 

                                                        
1 См.: Зарубежное патентование [Электронный ресурс]. URL: 

https://rospatent.gov.ru/ru/ohrana_zarubezh (дата обращения: 12.05.2023). 
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Проблемы привлечения переводчика  
в уголовном судопроизводстве для представителей 

 отдельных этнических групп (на примере цыган) 
 

Привлечение переводчика в уголовном процессе с участием 
лиц цыганского происхождения — нередкое явление, встречающее-
ся на практике сотрудников правоохранительных органов. Участие 
переводчика в таких случаях осложнено рядом обстоятельств. 
Так, цыгане в большинстве своем или не полностью владеют рус-
ским языком, либо не желают говорить на нем. Кроме того, в цы-
ганском языке немало различных диалектов (около тридцати трех), 
что затрудняет процесс точного перевода.  

Можно выделить два основания, по которым цыганам следует 
предоставлять переводчика: 

1) лицо цыганской национальности не владеет языком, на ко-
тором происходит производство; 

2) лицо цыганской национальности недостаточно владеет язы-
ком, на котором должно осуществляться уголовное судопроиз-

водство1. 
При осуществлении расследования по уголовным делам с уча-

стием лиц цыганской принадлежности деятельность по привлече-
нию переводчиков возлагается на следователя либо дознавателя. 
Согласно УПК РФ переводчиком является лицо, которое привлека-
ется для участия в уголовном деле, свободно владеющее языком 
судопроизводства и языком одного из участников, дающего по-
казания. 

                                                        
1 См.: Ахмедов У. Н. Конфликты в уголовном судопроизводстве с уча-

стием иностранных граждан или представителей национальных мень-
шинств, их влияние на принятие процессуальных решений // Вестник Воро-
нежского института МВД России 2022. № 2. С. 177–182. 

                                                             

 Аношкин А. С., 2023 



78 

Возникают сложности с тем, что лица цыганской националь-
ности, будучи убежденными во враждебной помощи переводчиков 
должностным лицам, ведущим производство по делу, намеренно 
говорят на труднопереводимом языке, в результате чего затягива-
ется сам процесс расследования, становится проблемным обеспе-
чение прав лиц цыганской национальности знать о том, в чем их 
обвиняют. 

У лиц цыганской национальности нет официальной письмен-
ности, однако, как правило, они могут свободно изъясняться на 
русском языке. Но, несмотря на это, они зачастую прибегают к хо-
датайствам о привлечении переводчиков, оказывая тем самым про-
тиводействие предварительному расследованию. Перед следовате-
лем встает сложная задача по привлечению переводчика, удовле-
творяющего требованиям УПК РФ. 

Как поступать в данной ситуации? 
1. Не привлекать переводчика. 
Следователь или дознаватель считают, что лицо цыганской 

национальности в полной мере осознает и понимает русскую речь, 
что не препятствует продолжению процесса без участия перевод-
чика. Такого подхода нередко придерживаются суды, обосновывая 
свое решение тем, что цыганского языка не существует, а значит, и 
нарушения прав тоже нет. Кроме того, лица цыганской националь-
ности как граждане Российской Федерации, проживающие на ее 
территории, обязаны посещать школу с преподаванием русского 
языка. 

Несомненно, в судебной практике существуют случаи, когда 
судья возвращал дело прокурору ввиду того, что право подсуди-
мого на защиту не было обеспечено в связи с невозможностью 
ознакомления с материалами дела, поскольку тот плохо знал рус-
скую письменность и речь, но подобные прецеденты происходят 
редко. 

2. Привлечь переводчика как специалиста одной из судебно-
переводческих организаций.  

Данный вариант является самым распространенным способом 
разрешения вопроса участия переводчика в уголовном судопроиз-
водстве, поскольку проще всего обратиться и найти специалиста 
в специализированной организации. 

Рассмотрим требования, предъявляемые к переводчику. 
По УПК РФ — это свободное владение языком, который необхо-
дим для перевода (при этом наличие диплома о высшем образова-
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нии, сертификатов о владении соответствующим языком законода-
тельством не предусмотрено), а также: 

— отсутствие личной заинтересованности, а также предвзя-
тости; 

— несовмещение одновременно нескольких процессуальных 
статусов; 

— владение минимальной юридической терминологией1. 
3. Обратиться за содействием к студентам или преподавате-

лям вузов, сотрудникам посольств, рынков, различных торговых 
центров. 

Привлекая кого-либо из указанных лиц, следует учитывать не-
сколько обстоятельств: удаленность от места нахождения лица, пе-
ревод которому необходимо обеспечить, трудоемкость поиска среди 
субъектов образовательного процесса людей, знающих и понимаю-
щих цыганский язык, возможная личная заинтересованность у пред-
ставителей рынков, различных центров. 

4. Использовать самих лиц цыганской национальности в каче-
стве переводчиков. 

Поскольку цыганский язык, имеющий достаточно обширное 
количество диалектов, является довольно редким, сложно найти и 
использовать услуги грамотного специалиста по переводу, и отсюда 
появляется вариант обращения к представителям лиц цыганской 
национальности. Но и здесь существуют сложности, поскольку язык 
лиц цыганской национальности может различаться в зависимости от 
территории проживания. Так, выделяют несколько наиболее круп-
ных субэтнических групп: российские лица цыганской национально-
сти, котляры, ловари, синти, урсары, ришари, крымы и др. Поэтому 
перевод одних и тех же слов может иметь различный смысл. В це-
лом же все диалекты лиц цыганской национальности взаимосвязаны 
общим этническом единством группы рома2. 

Кроме того, лица цыганской национальности способны шиф-
ровать различные слова, осуществляя так называемое завуалирова-
ние предложений. Например, в контексте диалога о приготовлении 

                                                        
1 См.: Нурдин Н. Ж. Особенности участия переводчика в досудебном 

производстве // Юридические науки 2016. № 8. С. 97–102. 
2 См.: Винников А. В. Дискуссионная трибуна // Языки этнических 

криминальных групп (цыганские, кавказские и пр.) в уголовной практике 
ФСКН России. Проблема компетентности переводчиков. 2012. № 1 (10). 
С. 187–196. 
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какого-либо блюда, его ингредиентах может употребляться слово 
«хабэ» — еда, косвенно ссылающееся на наркотические средства1. 

Лица цыганской национальности, предпочитая прикрыть своих 
«собратьев», могут давать заведомо неправильный или недостаточно 
полный перевод, что доказать крайне сложно. В данном случае сле-
дует применять аудио-, видеозапись в целях превенции неправомер-
ного перевода и проверки его качества и достоверности. 

Исходя из вышеизложенного материала, следует сказать о том, 
что перевод цыганского языка, а также подбор квалифицированного 
специалиста является достаточно трудоемким, долгим, а порой и 
практически неосуществимым процессом, что определяется рядом 
различных факторов, которые препятствуют качественному и свое-
временному осуществлению переводческой деятельности. На наш 
взгляд, при необходимости обеспечения участия переводчика лицам 
цыганской национальности следует обращаться к лицам этой же 
национальности, которые состоят на определенных должностях в 
органах власти, имеют стабильный чистый заработок и ведут закон-
ный образ жизни, которым есть что потерять в случае представления 
заведомо ложного перевода. 
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Правовая природа брачного договора 
 
Семья — это важнейшая ячейка общества, которая представляет 

интерес как для каждой отдельной личности, так и для всего обще-
ства в целом. Именно поэтому она подвергается регулированию не 

                                                        
1 См.: Ахметшина Ю. В. Мир науки, культуры, образования // Пробле-

матика привлечения переводчика в процесс досудебного и судебного разби-
рательства. 2021. № 2 (87). С. 522–524. 

                                                             

 Ахметова А. Н., 2023 
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только с помощью нравственных, но и правовых норм, которые 
определяют права и обязанности супругов в сфере имущественных 
правоотношений, не касаясь личных и бытовых вопросов. 

По сравнению с государствами Западной Европы, Америки 
и Канады, заключение брачного договора в России — явление до-
статочно молодое и не широко распространенное, поэтому часто 
вызывает большое количество вопросов у теоретиков и практикую-
щих специалистов по семейному праву. Данный договор впервые 
был введен в ГК РФ в 1994 году, затем в 1995 году нормы о брач-
ном договоре были введены в СК РФ. Российские граждане с каж-
дым годом все больше проявляют интерес к обеспечению финансо-
вой безопасности своих имущественных прав в случае бракоразвод-
ного процесса, тем самым увеличивая популярность практического 
применения этого договора. 

Несмотря на усиление интереса исследователей к институту 
брачного договора, его правовое регулирование отстает от требова-
ний, предъявляемых правоприменительной практикой.  

Легальное определение брачного договора дано в ст. 40 СК РФ, 
согласно которой «брачным договором признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее иму-
щественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения». Надо признать удачным данное определение, од-
нако в научной среде идут дискуссии относительно правовой приро-
ды брачного договора. 

Для начала следует уяснить содержание понятия «правовая 
природа». По мнению А. А. Алексеева, правовая природа представ-
ляет собой такую правовую характеристику исследуемого явления, 
показывающую его особенности, устанавливающие его место и 
функции среди иных правовых явлений согласно его социальной 
природе1. 

Вышеназванные дискуссии определили две группы мнений от-
носительно правовой природы брачного договора. Согласно первой 
группе мнений, брачный договор представляет собой вид граждан-
ско-правовой сделки2. Правовой основой этого утверждения являет-
ся ст. 4 СК РФ, по которой для регулирования имущественных и 

                                                        
1 См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском 

праве. Москва, 1989. С. 227. 
2 См.: Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. Москва, 

1974. С. 134–135. 
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личных неимущественных отношений между членами семьи неуре-
гулированными семейным законодательством применяются нормы 
гражданского законодательства, поскольку это не противоречит су-
ществу семейных отношений. 

Понятие брачного договора, данное в ст. 40 СК РФ, вытекает из 
определения сделки, указанного в ст. 153 ГК РФ, как действия граж-
дан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Таким образом, возможно выделить следующие признаки: 
сделка направлена на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей; субъекты правоотношения долж-
ны обладать встречным волеизъявлением. 

Понятия «брачный договор» и «сделка» взаимосвязаны. Прежде 
всего, законодатель установил брачный договор как законный спо-
соб для изменения правового режима имущества между супругами. 
Кроме того, брачный договор требует встречного волеизъявления 
сторон. Это важно. Не случайно законодатель указал обязательное 
нотариальное удостоверение брачного договора как одно из условий 
его действительности. 

В судебной практике можно встретить случаи, когда в решении 
судов брачный договор указывался как сделка1. 

Таким образом, брачный договор обладает признаками граж-
данско-правовой сделки, что позволяет применять к брачному до-
говору общие положения о сделках, предусмотренные граждан-
ским законодательством, но при учете особенности брачного дого-
вора. Например, договоры, согласно ГК РФ, могут заключаться на 
определенный срок. Полагаем, что в нормы главы 8 СК РФ следует 
внести изменения, касающиеся оснований прекращения брачного 
договора, например, в связи с истечением срока действия брачного 
договора.  

Несмотря на столь подробную регламентацию указанной выше 
позиции, аргументы сторонников семейно-правовой природы брач-
ного договора также заслуживают внимания. Так, Н. Ф. Звенигород-
ская отмечает особенности, отражающие специфику семейно-

                                                        
1 Решение Мценского районного суда от 15 июля 2020 года  

№ 2-1-288/2020 2-1-288/2020~М-1-131/2020 М-1-131/2020 по делу  
№ 2-1-288/2020 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Судебная и пра-
вовая система РФ». URL: https://sudact.ru/regular/doc/Sqw9TEd2OOT/ 
(дата обращения: 29.01.2023). 
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правового характера брачного договора: особый субъектный со-
став, специфичные предмет и содержание. В частности, она отме-
чает, что правоотношение, основанное на брачном договоре, воз-
никает только после регистрации брака, и его субъектами стано-
вятся лица, заключившие брачный договор1. 

Мы поддерживаем мнение Е. М. Ворожейкина, объединивше-
го обе точки зрения. Согласно его мнению, брачный договор явля-
ется одновременно гражданско-правовым в той части, в которой он 
регулирует отношения, составляющие предмет гражданского права 
(например, определяет правоотношения, связанные с собственно-
стью супругов). В той части, в которой брачный договор определя-
ет семейные правоотношения — алиментные, личные, — он явля-
ется семейно-правовым соглашением2. 

Таким образом, по своей правовой природе брачный договор 
является смешанным. 
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А. С. Белянцева, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук А. Ю. Волкова  

 

Уголовно-правовая характеристика  
преступлений, совершаемых с использованием  

социальных сетей 

 

Социальные сети и мессенджеры являются удобными инстру-
ментами для поддержания связи между людьми. Наполненный 
данными нескольких миллиардов пользователей указанный ин-
формационный ресурс представляет собой угрозу в лице мошен-
ников. 

                                                        
1 См.: Звенигородская Н. Ф. Правовая природа брачного договора // 

Право и образование. 2010. № 4. С. 135. 
2 См.: Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. Москва, 

1972. С. 74. 
                                                             

 Белянцева А. С., 2023 
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Если верить глобальному обзорному отчету за 2022 год1, 
4,62 миллиарда людей (58,4 %) используют социальные сети. 
При этом процентное соотношение продолжает расти. Социальным 
сетям посвящается огромное количество времени — в среднем 2 
часа 27 минут в день. Вопрос, однако, не в том, плоха ли данная 
тенденция. Бесспорно, социальные сети на сегодняшний день ока-
зывают огромное влияние на жизнь почти каждого человека в ми-
ре, но что если рассмотреть их с точки зрения уголовного права 
России?  

Исходя из состояния преступности в России за 2022 год, 26,5 % 
преступлений совершается с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий или в сфере компьютерной инфор-
мации (эта тенденция также продолжает расти по сравнению с про-
шлым годом)2. Раскрывать данные преступления очень сложно 
по ряду причин: необходима узкая специализация и зачастую вы-
сочайший уровень знания в области компьютерной безопасности, 
анонимность преступника и ряд других человеческих факторов 
(как, например, несвоевременное обращение потерпевшего). Поэто-
му процент раскрытых преступлений в данной сфере довольно ни-
зок (27,3 %).  

Все преступления, которые совершаются с использованием со-
циальных сетей, можно поделить на три группы: 

— преступления, в которых есть коммуникации через социаль-
ные сети; 

— преступления, совершенные с помощью социальных сетей; 
— преступления, в которых предметом посягательства являют-

ся данные социальных сетей. 
Первая группа самая многочисленная по применению. Приве-

дем примеры из практики. 
Пример 1. По делу № 1-45/2022 гражданин Щукин был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ. Заводя романтические отношения с потерпевшей 

                                                        
1 DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT [Электронный ре-

сурс]. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report 
(дата обращения: 09.05.2023). 

2 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2022 года 
[Электронный ресурс] / Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции. ФКУ «Главный информационно-аналитический центр. Москва. URL: 
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 09.05.2023). 
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в ходе переписки в мессенджере WhatsApp, путем обмана и злоупо-
треблением доверия он убедил ее, что значительная сумма денежных 
средств, которую она ему перевела, будет потрачена на организацию 
совместного отдыха. Имитируя различные препятствия в виде тех-
нических трудностей или дальней командировки, Щукин тратил де-
нежные средства по своему усмотрению и возвращать их намерения 
не имел. Потерпевшая обратилась с заявлением, и преступный умы-
сел гражданина Щукина был доказан1. 

Пример 2. По делу № 223-АПУ20-1 группа лиц по предвари-
тельному сговору совершила два преступления: покушение на по-
хищение несовершеннолетнего и похищение несовершеннолетнего 
из корыстных побуждений. Первое преступление было совершено 
в 2018 году в отношении Д. 2016 года рождения и было не завер-
шено по независящим обстоятельствам. Второе было совершено 
в том же году в отношении З. 2013 года рождения с последующим 
вымогательством 2 млн рублей у матери З. под угрозой примене-
ния насилия к ее сыну. Двое из участников группы — гражда-
нин Фролов и гражданка Косарева вели переписку в социальной 
сети «ВКонтакте», которая была исследована в суде и пре-
дставлена среди доказательств. Косарева была признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного п. «а, д, з» ч. 2 
ст. 126 УК РФ2. 

Исходя из примеров, можно сделать вывод о том, что социаль-
ные сети, мессенджеры при совершении преступлений из первой 
группы выступают способом коммуникации между виновными и 
потерпевшей стороной. И если изначально социальные сети являют-
ся средствами взаимодействия для преступников, то позже эти же 
сведения могут выступать в качестве доказательств. 
                                                        

1Апелляционное постановление Ярославского областного суда  
№ 22-1428/2022 от 5 июля 2022 год по делу № 1-45/2022 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/9RuNFUbv9RHl/?regular-
txt=&regular-case_doc=№1-45%2F2022&regular-lawchunkinfo=&regular-date_ 
from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court= 
&regular-judge=&_=1686492054667 (дата обращения: 10.05.2023). 

2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 12 марта 2020 г. по делу № 223-АПУ20-1 2022 [Электронный ресурс]. 
URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/2zzYwuAJ1E6X/?vsrf-txt=Косарева+Фролов-
&vsrf-case_doc=&vsrf-lawchunkinfo=&vsrf-date_from=&vsrf-date_to=&vsrf-
judge=&_=1686492937931&snippet_pos=2946#snippet (дата обращения: 
10.05.2023). 
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Преступления из второй группы менее распространены и бо-
лее специфичны. 

Пример 3. По делу № 1-305/2021 гражданин Делюкин зани-
мался посреднической продажей детского игрового и спортивного 
оборудования. Свою деятельность он осуществлял через соци-
альную сеть «Инстаграм» на странице «Vip_terem_ok». Деятель-
ность не приносила ожидаемого дохода, и гражданин Делюкин ре-
шился на преступление — путем злоупотребления доверием потер-
певшей совершил хищение принадлежащих ей денежных средств 
без предоставления желаемого товара. Был осужден по ч. 2  
ст. 159 УК РФ1. 

Преступления данной группы также менее разнообразны в 
квалификации и представляют собой по большей части мошенни-
ческие действия разнопланового характера. 

Третья группа преступлений наиболее редка по сравнению с 
другими. Предметом их посягательства являются данные социаль-
ных сетей, а отдельным гражданам зачастую не удается использо-
вать эти данные с коммерческой пользой, лишь в личном интересе. 

Пример 4. По делу № 1-311/2019 гражданин Кузурман дей-
ствовал из личной заинтересованности в переписке между потер-
певшей и гражданином Ч. При помощи заранее сохраненного ло-
гина и пароля он зашел на персональную страницу «ВКонтакте» 
потерпевшей, копировал личную переписку и изменил пароль, 
блокируя доступ легальному пользователю. Был осужден за совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ2. 

                                                        
1 Приговор Шпаковского районного суда № 1-305/2021 от 22 нояб-

ря 2021 года по делу № 1-305/2021 [Электронный ресурс] // Судебные 
и нормативные акты Российской Федерации (СудАкт): [сайт]. 2023. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/mizCeCb2s4br/?regular-txt=&regular-case_doc= 
№1-305%2F2021+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_ 
to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge= 
&_=1686493114279 (дата обращения: 10.05.2023). 

2 Приговор Новоуренгойского городского суда № 1-311/2019 от 8 но-
ября 2019 года по делу № 1-311/2019 [Электронный ресурс] // Судебные 
и нормативные акты Российской Федерации (СудАкт): [сайт]. 2023. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/kJHsBoi0KAgT/?regular-txt=кузурман&regular-
case_doc=№1-311%2F2019+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from= 
&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court= 
&regular-judge=&_=1686493322814 (дата обращения: 10.05.2023). 
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Так как УК РФ может быть предусмотрена уголовная ответ-
ственность за совершение конкретного деяния отдельной уголовно-
правовой нормой (ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной 
информации»), то все они, соответственно, регулируются данной 
статьей. 

Изучив данную классификацию и ряд дел, связанных с соци-
альными сетями, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, социальные сети и мессенджеры могут признавать-
ся как средствами, так и орудием совершения преступления. Но все 
же значительно чаще они выступают именно средствами. 

Во-вторых, интернет-площадки обладают повышенной степе-
нью общественной опасности в связи с тем, что с их помощью 
расширяется круг лиц, которые могут пострадать от преступных 
действий. Еще одной важной чертой является анонимность пре-
ступника — тяжело установить его личность. 

В-третьих, использование социальных сетей можно выделить 
в качестве квалифицирующего признака в отдельных нормах — 
с использованием электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая сеть «Интернет».  

 

 

УДК 343.1 
 

Д. В. Боровкова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
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канд. юрид. наук Ю. В. Царева 

 

Досудебное соглашение о сотрудничестве  
на современном этапе развития  

уголовно-процессуального законодательства 

 

Определение досудебного соглашения о сотрудничестве (да-
лее — соглашение) отражено в п. 61 ст. 5 УПК РФ. Сущность 
его состоит в том, чтобы подозреваемый или обвиняемый сооб-
щил информацию, которая способствовала бы раскрытию пре-
ступления.  

                                                        
 Боровкова Д. В., 2023 
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Этапы заключения соглашения 

 
Специфика предварительного расследования в случае заключе-

ния соглашения:  
— соглашение заключается только в ходе предварительного 

следствия, лицо на этот момент может иметь статус как подозревае-
мого, так и обвиняемого; 

— соглашение не может заключаться с несовершеннолетними 
подозреваемыми или обвиняемыми; 

— обязательное участие защитника при поступлении от подо-
зреваемого или обвиняемого соответствующего ходатайства. В слу-
чае, если суд выяснит, что соглашение было подписано без участия 
защитника, то судебное разбирательство будет проходить в общем 
порядке; 

— выделение уголовного дела в отдельное производство в от-
ношении лица, с которым заключается соглашение; 

— наличие особого статуса участника по уголовному делу, вы-
деленному в отдельное производство, — ст. 56.1 УПК РФ; 
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— необходимые процессуальные документы: ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постанов-
ление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о 
заключении с подозреваемым или обвиняемым соглашения, поста-
новление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении 
соглашения, соглашение. 

При отсутствии соответствующих документов суд может вер-
нуть уголовное дело прокурору; 

— прокурор уполномочен изменить или прекратить действие 
соглашения, если предоставленная информация не способствовала 
расследованию и раскрытию преступления; 

— одно из правовых последствий — сокращение наказания. 
Срок и размер наказания не могут превышать ½ максимально-

го срока или размера наиболее строгого вида наказания при отсут-
ствии отягчающих обстоятельств. Если же уголовное наказание за 
преступление предусматривает смертную казнь или пожизненное 
лишение свободы, то эти виды наказания не применяются. Также 
срок и размер наказания не могут превышать ⅔ максимального 
срока или размера наиболее строгого наказания в виде лишения 
свободы. 

 

Трудности при заключении соглашения 

Возникает возможность сообщения лицом ложных сведений об 
обстоятельствах дела для введения правоохранительных органов в 
заблуждение. В связи с этим последним необходимо проводить 
тщательную проверку сообщаемой информации. 

Законодатель не закрепил срок заключения соглашения, огово-
рившись, что он исчисляется с момента начала уголовного пресле-
дования до уведомления об окончании следственных действий. Так 
как назначением рассматриваемого нами института является упро-
щенный и ускоренный уголовный процесс, мы считаем целесооб-
разным установление более сжатого срока для заключения данного 
соглашения. 

Суд играет специфическую роль. Он не участвует при заклю-
чении соглашения и имеет право отказать в особом порядке прове-
дения судебного заседания. Таким образом, он самостоятелен в вы-
боре решения и полностью не зависит от мнения прокурора. В свя-
зи с этим мы не можем расценивать соглашение как стопроцентную 
гарантию сокращения срока наказания обвиняемого (подсудимого). 
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Анализируя диаграмму, заметим, что от общего числа ежегодно 
направляемых в суды уголовных дел для их рассмотрения по суще-
ству только 0,04 % приходится на уголовные дела, при расследова-
нии которых были заключены исследуемые нами соглашения.   

Таким образом, в настоящей статье мы рассмотрели сущность 
института досудебного соглашения о сотрудничестве; выявили усло-
вия, основания, этапы и правовые последствия его заключения; об-
ратили внимание на особенности данного уголовно-процессуального 
института и пробелы в его нормативно-правовом регулировании, 
предложив пути их устранения. 
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А. А. Васнина, слушатель 

 Уральского юридического института МВД России. 

Научный руководитель — О. Е. Политыко 

 
Особенности производства  

следственного эксперимента  
с несовершеннолетними 

 
Законодатель установил конкретный перечень следственных 

действий, которые проводятся для установления всех обстоятельств 
совершенного преступления и последующей оценки доказательств. 

Указанное следственное действие регламентируется ст. 181 
УПК РФ. Оно проводится для проверки и уточнения обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. Следственный эксперимент 
является одним из самых непростых следственных действий, по-
скольку необходимо тщательно подготовиться к его проведению, так 
как имеется ряд процессуальных и тактических особенностей, в 
частности с участием несовершеннолетнего. 

Суть следственного эксперимента состоит в том, что следова-
тель должен смоделировать, воспроизвести ту обстановку, которая 
была на момент совершения преступления и убедиться в возмож-
ности восприятия (увидеть, услышать, сделать), наступления оп-
ределенных последствий или событий, совершения каких-либо 
действий. 
                                                        

 Васнина А. А., 2023 
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Положение ст. 191 УПК РФ закрепляет особенности проведения 
допроса, очной ставки, опознания и проверки показания на месте 
с участием несовершеннолетнего, следовательно, иные следственные 
действия проводятся по общему правилу. При этом многие ученые, 
в том числе И. Г. Савицкая, считают, что в этот перечень необходимо 
включить и следственный эксперимент1. 

Не всегда следственный эксперимент проводится в отношении 
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), участниками 
данного следственного действия могут выступать и несовершенно-
летние в статусе потерпевшего или свидетеля. 

Гражданин в любом возрасте может оказаться потерпевшим или 
свидетелем, возрастными рамками данные участники не ограничены, 
значит, лица, не достигшие 18 лет, могут быть участниками такого 
следственного действия, как следственный эксперимент, находясь 
в статусе потерпевшего или свидетеля. 

На этапе подготовки следователь должен определиться с кругом 
участников, особенно если следственное действие проводится с уча-
стием несовершеннолетнего. Добавляется обязательно законный 
представитель, что закреплено в ст. 48 и 426 УПК РФ. В случае если 
подросток не достиг 16 лет, то приглашается педагог или психолог 
(в исключительных случаях они прилагаются при достижении 16 лет, 
но при отставании в психическом развитии). 

По вопросу применения технических средств нужно опираться 
на ч. 5 ст. 191 УПК РФ, то есть их использование обязательно, 
но если несовершеннолетний потерпевшей, свидетель или их закон-
ные представители возражают, то технические средства не применя-
ются. Опять же данная норма не распространяется на несовершен-
нолетних подозреваемых и обвиняемых. Следовательно, при произ-
водстве следственного действия, в котором участвует несовершенно-
летнее уголовно преследуемое лицо, технические средства приме-
няются по усмотрению следователя.  

Правоприменителю, перед тем как провести следственный экс-
перимент, требуется детально изучить личность несовершеннолет-
него, поскольку нужно учитывать специфику возраста участвующе-
го лица. 

О. С. Кайгородова в теории выделяет две группы: малолетние 
школьники и дошкольники. В каждой из этих категорий есть свои 
                                                        

1 См.: Савицкая И. Г. К вопросу об участии несовершеннолетнего в 
следственном эксперименте // Вестник ВИ МВД России. 2017. № 4. С. 102. 
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тактические особенности производства следственного экспе-
римента1. 

Из всех следственных действий только допрос ограничен во 
времени, следственный эксперимент не заключен в такие рамки, тем 
не менее стоит учитывать, что участвовать в проведении экспере-
мента, длящегося до четырех часов, ребенку тяжело. 

Следственному эксперименту всегда предшествует иное след-
ственное действие, чаще всего это допрос. Перед тем, как перед сле-
дователем встанет вопрос о проведении следственного эксперимен-
та, он уже проведет ряд мероприятий, направленных на сбор доказа-
тельств по делу. Он познакомится с несовершеннолетним, пообщает-
ся с ним, тем самым получит представление о возможности несо-
вершеннолетнего воспроизвести ситуацию, которую необходимо 
смоделировать на следственном действии. 

Стоит также отметить, что несовершеннолетний потерпевший 
должен понимать не только противоправность совершенного в от-
ношении него деяния либо события, свидетелем которого он стал, 
но и процессуальный порядок производства следственного действия, 
а также его доказательственное значение. 

Следователю необходимо учитывать факторы, травмирующие 
психику ребенка. Например, при моделировании ситуации, которая 
происходила в момент совершения преступления, у ребенка всплы-
вают воспоминания, которые могут сопровождаться негативными 
эмоциями и ассоциироваться с физической или душевной болью, 
которую он испытывал. Из-за этого проведение следственного дей-
ствия будет уже неэффективным, так как несовершеннолетний поте-
ряет концентрацию, а эмоции преобладают в этом возрасте, и он не 
сможет далее продолжать участвовать в следственном действии. 

В таком случае полезным будем предварительно проконсульти-
роваться с психологом о возможности проведения следственного 
действия и постараться предугадать различные варианты поведения 
несовершеннолетнего. 

Также психолог, который будет приглашен для участия в след-
ственном действии, уже будет готов к разным эмоциональным про-
явлениям поведения несовершеннолетнего и сможет вовремя среа-

                                                        
1 См.: Кайгородова О. С. Особенности производства следственных 

действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля 
в свете предстоящих изменений законодательства // Концепт. 2014. Т. 20. 
С. 1331. 
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гировать и помочь ребенку совладать с эмоциями, если это не 
навредит ему в дальнейшем. 

Психологическую поддержку во время следственного экспе-
римента может оказать и законный представитель, но в таком случае 
следователь должен быть убежден, что между ребенком/подростком 
и его законным представителем взаимные, доверительные отно-
шения. 

Порой для того, чтобы воспроизвести обстановку, нужно подо-
брать подходящее место, возможно, даже прибыть на то место, где 
преступление было совершено. Последствия такого решения могут 
оказаться не самыми лучшими, так как у несовершеннолетнего мо-
жет сработать триггер и добиться истины по делу с помощью такого 
следственного действия уже не получится, особенно это ощутимо, 
когда преступление совершено против жизни, здоровья или половой 
неприкосновенности, потерпевшим или свидетелем которого он стал. 

Также не всегда можно будет применить такой прием, как мно-
гократное повторение одних и тех же действии, поскольку опять же, 
если психика несовершеннолетнего сможет выдержать один опыт, то 
повторение вновь уже может отрицательно отразиться на ней. 

При совершении преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнему участвовать в таком следственном дей-
ствий не захочется из-за присутствия большого количества посто-
ронних людей, так как помимо педагога (психолога), законного пред-
ставителя, следователя и защитника принимают участие еще стати-
сты, могут также привлекаться понятые по решению следователя, а 
также другие сотрудники правоохранительных органов, в том числе 
специалист для оказания помощи и содействия при проведении 
следственного эксперимента. 

В связи с этим воспроизводить какие-либо действия, давать 
комментарии по увиденному/услышанному несовершеннолетнему 
будет проблематично из-за личных соображений и присутствия 
определенного стеснения. 

Таким образом, можно отметить, что проведение следственного 
эксперимента само по себе непростое следственное действие, а с 
привлечением несовершеннолетнего осложняется, в связи с чем его 
успешное проведение зависит только от правильного применения 
тактических приемов следователем, тщательной его подготовки и 
соответственно фиксирования результатов следственного действия 
согласно действующему уголовно-процессуальному законодатель-
ству Российской Федерации. 
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Видеоигра как объект 

 интеллектуальной собственности 

 

Игровая индустрия с каждым годом занимает все более зна-
чимое место как в жизни современных людей, так и в экономике. 
По данным Mediascope, 69 % жителей России в возрасте от 
12 до 64 лет играют в видеоигры на разных устройствах, 55 % оп-
рошенных делают это на регулярной основе1. При этом в 2021 го-
ду совокупный объем российского рынка видеоигр составил 
177,4 млрд рублей2, а на разработку и создание отечественного 
игрового движка в 2023 году компания VK инвестировала 1 млрд 
рублей3. На разработку одной игры GTA V производственный 
бюджет в целом составил 270 млн долларов США. Усиливается 
влияние на культуру стриминговыми платформами, на которых 
лидеры игровых мнений, «стримеры» в режиме онлайн на огром-
ных платформах Twitch, SteamTV проводят игры, параллельно об-
щаясь с аудиторией4. 

Сфера компьютерных игр развивается с очень высокой скоро-
стью, этому способствует параллельное улучшение мобильных 

                                                        
1 См.: Игнатьев Д. Mediascope назвал самые популярные мобильные 

игры у россиян [Электронный ресурс]. URL: vedomosti.ru (дата обращения: 
15.03.2023). 

2 См.: Махмутов Д. Объем российского рынка видеоигр в 2021 году 
достиг 177,4 миллиарда рублей — самой доходной платформой остается ПК 
[Электронный ресурс]. URL: dtf.ru (дата обращения: 15.03.2023). 

3 См.: Кириенко В. VK инвестирует в разработку игрового движка 
1 млрд рублей [Электронный ресурс]. URL: ntv.ru (дата обращения: 
15.03.2023). 

4 См.: Махмутов Д. Объем российского рынка видеоигр в 2021 году 
достиг 177,4 миллиарда рублей — самой доходной платформой остается ПК 
[Электронный ресурс]. URL: dtf.ru (дата обращения: 15.03.2023). 
                                                             

 Вепрев А. М., 2023 
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телефонов, компьютеров и аппаратного обеспечения. Компании — 
производители видеокарт тратят миллиарды долларов на разработ-
ку новейших технологий, которые будут использованы для улуч-
шения видеокарт, благодаря которым пользователям предоставят 
возможность в наиболее высоком качестве и с высокой плавно-
стью наслаждаться игрой. 

Вследствие такого прогресса появляются новые аспекты юри-
дического регулирования видеоигр, лиц и компаний, их создаю-
щих, в том числе необходима соответствующая защита этих объек-
тов. Также существует необходимость определения, чем же явля-
ется игра, в том числе определение ее места в системе объектов 
гражданского права, поскольку в данный момент нет законода-
тельного определения понятия видеоигры. 

В разных странах подход к пониманию видеоигр разный. 
В ряде стран игры охраняются как аналоги аудиовизуальных про-
изведений, в других странах игры, наоборот, являются програм-
мами для электронно-вычислительной машины (далее — ЭВМ), 
какие-то страны совмещают два этих режима и предоставляют 
охрану как для аудиовизуальных произведений и как программно-
му продукту для ЭВМ. Есть страны, которые применяют универ-
сальный подход и называют игру мультимедийным продуктом. 

Компьютерная игра, в отличие от произведений литературы 
и искусства, музыкальных произведений, дизайна, произведений 
живописи, является многосоставной и состоит из следующих эле-
ментов, которые охраняются авторскими правами:  

1. Сценарий — литературное произведение, которое содер-
жит в себе сюжет, детальное описание персонажей и их диалогов, 
сцен, ситуаций, также составные квесты, которые будут появлять-
ся в процессе прохождения сюжетной линии. Поскольку он яв-
ляется объектом авторского права, к нему применяется положе-
ние ст. 1259 ГК РФ, который должен быть записан на бумажном 
или электронном носителе. Словесное описание (идея) не будет 
являться объектом охраны авторского права. На практике очень 
часто возникают вопросы с установлением авторства на литера-
турное произведение, поэтому используют такие механизмы, кото-
рые дают возможность доказать авторство при наличии спорных 
ситуаций:  

— депонирование — это передача произведения на хранение, 
в результате которого выдается документ, в котором содержится 
дата принятия от человека, который заявил свое авторство данного 
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произведения. Однако определением Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ № 305-ЭС20-8198 от 17 сентября 
2020 года по делу № А40-46622/2019 установлено, что депонирова-
ние произведения само по себе не подтверждает право авторства1; 

— заказное письмо самому себе — автор перемещает сценарий 
на материальный носитель и отправляет его себе ценным письмом 
с описью вложения. Позволяет зафиксировать дату создания и ав-
тора. Отправка произведения по электронной почте позволит за-
фиксировать дату его создания и автора, если документ будет соот-
ветствующим образом подписан2; 

— заверение у нотариуса времени подачи документа в нотари-
ат — автор предоставляет первоисточник созданного произведения 
в двух экземплярах. Нотариус изучает произведение на предмет 
исправлений или изменения текста, после этого удостоверяет два 
варианта этих произведений, после чего один экземпляр остается 
храниться у нотариуса, второй возвращается автору; 

— публикация в интернет-ресурсе — автор публикует свое 
произведение, например, в социальных сетях, указывая свое имя 
и дату создания произведения. 

2. Программы для ЭВМ — создатели игр разрабатывают 
и придумывают дополнительные программы, которые в результате 
становятся объектом охраны авторского права, например новый 
движок, при помощи которого игра становится более красивой и 
реалистичной. В соответствии со статьей 1261 ГК РФ выделяются 
составные элементы программы для ЭВМ, такие как: исходный код 
(текст программы, написанной на одном из языков программирова-
ния); объектный код (исполняемый код) — форма подходящего 
представления одного или более процессов (текст программы или 
язык программирования), которая компилируется программирую-
щей системой3; аудиовизуальные отображения — произведение, 
                                                        

1 Определение ВС № 305-ЭС20-8198 от 17 сентября 2020 года по делу 
№ А40-46622/2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 15.03.2023). 

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 
2020 года № 302-ЭС20-7024 по делу № А33-22966/2018 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.03.2023). 

3 Об Утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения 
[Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 17 де-
кабря 2011 года № 1661. Доступ из СПС «Консультант плюс» (дата обра-
щения: 15.03.2023). 



98 

состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 
изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) 
и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопро-
вождения звуком) восприятия с помощью соответствующих техни-
ческих устройств (ст. 1263 ГК РФ); подготовительные материа-
лы — материалы, полученные в ходе создания игры. При этом сле-
дует отметить, что для регистрации права на код необходимо прой-
ти регистрацию в Роспатенте, где выдается документ, подтвержда-
ющий право интеллектуальной собственности государственного 
образца. 

3. Графические элементы, в том числе анимация, — после 
проработки сценария и его адаптации к визуальной работе рисуют-
ся персонажи в формате 3D или 4D, в процессе которого появляет-
ся готовый герой, который уже потом внедряется в сюжетную ли-
нию, сценарные истории, которые развивают дальнейшие события. 
Каждый персонаж регистрируется отдельно как объект интеллекту-
альной собственности, в частности торговая марка либо патент в 
качестве промышленного образца. Для этого создается движущаяся 
с разных сторон модель персонажа либо 4D модель. Защищается 
не только сам персонаж, но и все его части, включая имя, внешний 
вид, логотип, вещи, которые являются частью образа. Наряду с пер-
сонажами, логотип самой игры регистрируют в качестве товарно-
го знака. 

4. Звуковое сопровождение — озвучка, музыка, звуки — про-
дукт интеллектуального труда, подлежащий соответствующей пра-
вовой защите. В соответствии со ст. 1259 ГК РФ музыкальное про-
изведение (с текстом или без текста (мелодия)) является объектом 
авторского права. По мнению П. Г. Дадяна, музыкальное произве-
дение — это произведение искусства, являющееся результатом 
творческой деятельности автора, которое становится полноценным 
объектом авторского права в случае своего внешнего выражения 
в какой-либо объективной форме, воспринимаемой не только авто-
ром, но и другими лицами, и состоящее из совокупности звуковых 
колебаний, организованных в определенном автором или исполни-
телем порядке в пространстве и во времени (мелодия, гармония 
и ритм)1. Таким образом, выпуск музыкальной композиции —  

                                                        
1 См.: Дадян П. Г. Музыкальное произведение как самостоятельный 

объект авторского права: теоретико-правовое исследование: дис. … канд. 
юрид. наук. Москва, 2015. 
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является доказательством того, что лицо, которое произвело релиз 
трека, является владельцем авторских прав на данное произ-
ведение. 

Нередко для создания звукового сопровождения к видеоиграм 
крупные IT-компании привлекают целые отделы специалистов, 
которые пишут музыкальные композиции, звуки. Так, например, 
для создания саундтрека на главную тему для видеоигры Skyrim 
2011 был использован целый хор и виртуальный оркестр1. В таких 
случаях составляется соглашение либо договор, в котором опреде-
ляется доля прав и вознаграждение для каждого участника.  

В результате проведенного анализа действующего законода-
тельства, а также изученных материалов правовприменительной 
и судебной практики можно сделать вывод, что определение поня-
тия «видеоигра» в современном гражданском законодательстве 
отстуствует, а судебная практика, связанная с квалификацией ви-
деоигр, определяет ее в качестве программы для ЭВМ2.  

Считаем, что данная квалификация является неверной, по-
скольку при определении игры в качестве программы для ЭВМ 
будет защищен авторским правом лишь код видеоигры, но не все 
ее элементы. Предлагаем на законодательном уровне закрепить 
понятие «видеоигра» как компьютерная программа, являющаяся 
сложной вещью, которая представляет собой синтез различных не-
делимых элементов, таких как: игровой движок, графика, звук, иг-
ровые механики, искусственный интеллект, сюжет, созданные для 
взаимодействия пользователя (игрока) с виртуальной средой (игро-
вым миром), представленной на экране монитора или другого 
устройства отображения, определяющей свойства, характеристики 
и связи между объектами и событиями в этой среде в соответствии 
с возложенными в ее программный код алгоритмами. 

                                                        
1 См.: Лысенко Е. Виртуальные музыканты в играх [Электронный ре-

сурс]. URL: games — mail.ru (дата обращения: 15.03.2023). 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 

26 июня 2015 года по делу № 33-15908/2015 [Электронный ресурс]. Доступ 
из СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 15.03.2023); Постановление 
Десятого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2011 года по делу 
№ А41-36671/10 [Электронный ресурс]. Там же; Постановление Феде-
рального арбитражного суда Московского округа от 26 мая 2010 года 
№ КГ-А40/4772-10 по делу № А40-10764/09-67-126, А40-13773/09-67-160 
[Электронный ресурс]. Там же. 
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Применение полиграфа  

в доказывании по уголовным делам 

 

Процесс доказывания в уголовном процессе строго регламенти-
руется современным законодательством. Важнейшей нормой в обла-
сти уголовного процесса следует считать ст. 49 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. 
Некоторые авторы считают, что в качестве доказательства причаст-
ности лица к тому или иному деянию возможно использование в 
ходе допроса такого технического средства, как полиграф. 

Полиграф представляет собой техническое устройство, предна-
значенное для одновременной регистрации множества психических 
сигналов организма человека за счет последовательного предъявле-
ния различных видов раздражителей. Наиболее наблюдаемыми яв-
ляются полиграфы, регистрирующие следующие изменения пара-
метров организма: частоту и высоту дыхания (дыхательный и диа-
фрагмальный датчики), частоту сердечных сокращений, артериаль-
ное давление (датчик АД) и периферических (датчик ПГ) сосудов, 
кожно-гальваническую реакцию систем. Кроме того, современные 
сканеры фиксируют движение (вибрацию), чтобы обнаружить пси-
хофизическую реакцию. 

В рамках уголовного процесса полиграф следует рассматривать 
как вид психологического метода выявления скрытой информации. 
Полиграф используется как технический инструмент для регистра-
ции физических процессов1. 

Примечательно, что за рубежом практика использования поли-
графа является довольно популярной и эффективной в рамках уго-
                                                        

1 См.: Князев В., Варламов Г. Полиграф и его практическое примене-
ние. Москва, 2012. С. 112. 

                                                             

 Верходанова А. В., 2023 
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ловного процесса. В отечественном уголовном процессе не сложи-
лось единого мнения по поводу возможности использования поли-
графа в процессе доказывания.  

Согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных 
действий могут применяться технические средства и способы обна-
ружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств, можно сказать,что данная норма разрешает использо-
вать полиграф при производстве следственных действий.  

В соответствии с указанной нормой результаты психофизиоло-
гии обследуемого лица, полученные в ходе расследования уголовно-
го дела, могут иметь вспомогательное значение. Данные, получен-
ные в результате применения полиграфа, используются с целью вы-
работки и проверки следственных версий, на что указывают многие 
суды в мотивировочной части решения суда. Так, в апелляционном 
постановлении № 1-6/2020 22-519/2020 от 29 июня 2020 года по делу 
№ 1-6/2020 суд апелляционной инстанции отмечает, что «на этапе 
предварительного следствия результаты применения полиграфа мо-
гут иметь ориентирующее значение и служить одним из способов 
проверки следственных версий»1. 

Несмотря на то, что информация, полученная в ходе проведения 
допроса с использованием полиграфа, не обладает необходимой сте-
пенью достоверности и объективности, использование ее в качестве 
ориентира в ходе следственных действий весьма оправданно и не 
противоречит законодательству, что отмечает в своем исследовании 
Е. В. Никульченкова2. 

Отвечая на вопрос о применении полиграфа в процессе доказы-
вания по уголовному делу, законодатель сегодня указывает на недо-
пустимость применения полиграфа в уголовном процессе, что отра-
жено в УПК РФ.  

Результаты использования полиграфа предоставляются в раз-
личных формах. Независимо от нее результаты признаются недопу-
стимыми. В соответствии со ст. 74 УПК РФ психофизиологические 
исследования, полученные для выработки и проверки следственных 

                                                        
1 Апелляционное постановление № 1-6/2020 22-519/2020 от 29 июня 

2020 года [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
24.02.2023). 

2 См.: Никульченкова Е. В. Психолого-правовые вопросы использова-
ния полиграфа в правоохранительной деятельности // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2021. № 3 (86). С. 294. 

https://sudact.ru/
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версий, доказательствами не являются, так как они не предусмотре-
ны данной нормой. Законом не предусмотрено использование в про-
цессе доказывания такого участника, как эксперт (специалист) — 
полиграфолог.  

Следовательно, такой вид информации не носит законодатель-
ной силы. Вопросы, заданные полиграфологом, не могут быть пред-
метом исследования. Стоит отметить, что исследование не может 
обладать объективностью в достаточной мере, во-первых, в связи с 
большим влиянием субъективного восприятия полиграфолога, во-
вторых, в связи с несовершенством технических средств.   

Еще одним фактором, указывающим на отсутствие объективно-
сти, можно назвать то, что в современных технических устройствах 
преимущественно используются комплексы противодействия, кото-
рые включают в себя несколько приемов одновременно. Это значи-
тельно усложняет диагностику реакции на нейтральный, контроль-
ный и значимый вопросы, но упрощает установление самого факта 
противодействия. 

Кроме того, специалисту-полиграфологу для эффективного 
овладения признаками скрываемой информации необходимо посто-
янно систематизировать свои знания и соотносить практические 
наблюдения с научными фактами, что является еще одним сдержи-
вающим фактором в области признания результатов использования 
полиграфа в доказывании по уголовным делам допустимым.  

Обращаясь к судебной практике, можно отметить противоречие 
позиций судов по рассматриваемому вопросу.  

В правоприменительной практике возникают случаи, когда су-
ды первой инстанции принимают в качестве допустимого доказа-
тельства заключение эксперта, проводившего психофизиологическое 
исследование с использованием полиграфа. Например, в постанов-
лении № 44У-75/2019 4У-707/2019 от 28 марта 2019 года суд апел-
ляционной инстанции отметил недопустимость представленного 
доказательства и изменил приговор1. Можно полагать, что такие 
ошибки возникают в результате недостаточности правового регули-
рования применения полиграфа, проведения психофизиологической 
экспертизы, а также отсутствия каких-либо критериев оценки выво-
дов полиграфолога. 

                                                        
1 Постановление № 44У-75/2019 4У-707/2019 от 28 марта 2019 года 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 23.02.2023). 

https://sudact.ru/
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Говоря о заключении сведений, полученных с использованием 
полиграфа, как о недопустимом доказательстве, следует учитывать 
следующее. Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство 
подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и до-
стоверности. Содержанием доказательства являются фактические 
данные о подлежащих установлению по делу фактах.  

Каждое доказательство должно обладать свойством допустимо-
сти, должно быть пригодным с точки зрения предъявляемых к нему 
требований уголовно-процессуального закона, таких как: законность 
формы фактических данных, законность источника доказательства, 
законность порядка получения доказательств, их проверки и исполь-
зования в уголовном процессе. 

Ф. К. Свободный также указывает на то, что методика проведе-
ния исследования с использованием полиграфа не обладает научно 
установленной точностью, следовательно, результаты проведенного 
исследования не могут быть использованы как доказательство по 
уголовным делам1. 

Немаловажным фактором недопустимости применения поли-
графа в доказывании по уголовным делам является тот факт, что по-
лиграфолог в процессе проведения исследования неизбежно выхо-
дит за рамки своей компетенции, что в уголовном процессе недопу-
стимо. Авторы научных работ по исследуемой проблеме Е. В. Гера-
симова, К. С. Брагин отмечают, что проблема исходит из формули-
ровок вопросов, используемых при проведении психофизиологиче-
ской экспертизы2.  

Таким образом, можно отметить, что проведение исследования 
с использованием полиграфа базируется на фиксации и выявлении 
психофизиологической реакции человека на сформулированный во-
прос путем определения ряда параметров.  

Несмотря на перспективный на первый взгляд метод получения 
информации, использование его допускается лишь в качестве вспо-
могательного. Говоря о применении полиграфа в доказывании 
по уголовным делам, стоит согласиться с мнением большинства ис-

                                                        
1 См.: Свободный Ф. К. Некоторые проблемы исследований на поли-

графе в рамках оперативно-розыскной деятельности // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2019. № 4. С.379. 

2 См.: Герасимова Е. В., Брагин К. С., Хавдок А. М. Использование по-
лиграфа в уголовном судопроизводстве // Вестник ВУиТ. 2020. № 3 (96). 
С. 120. 
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следователей и практиков о том, что сведения, полученные в ре-
зультате проведения психофизиологической экспертизы, не могут 
приниматься как допустимое доказательство. В целях недопущения 
ошибок в судебных решениях необходимо, чтобы правовая оценка 
данного вопроса была дана ВС РФ в его руководящих разъяс-
нениях. 
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Статист как участник  
с неопределенным процессуальным статусом  

в российском уголовном процессе 

 
Действующий УПК РФ содержит в себе закрытый перечень 

участников уголовного процесса и закрепляет их основные права 
и обязанности. В соответствии с п. 58 ст. 5 УПК РФ участник уго-
ловного судопроизводства — это лицо, принимающее участие в 
уголовном процессе. Данная формулировка является очень поверх-
ностной и достаточно размытой. Само понятие «участие» означает 
совместную с кем-либо деятельность, сотрудничество в чем-либо1. 
Из этого следует вывод, что участники уголовного судопроизвод-
ства — это лица, определенным способом взаимодействующие 
между собой в рамках уголовного процесса, имеющие определен-
ную правосубъектность и участие которых направлено на реализа-
цию назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Участники в УПК РФ классифицированы по четырем группам: 
суд (гл. 5 УПК РФ), участники со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ), 
участники со стороны защиты (гл. 7 УПК РФ) и иные участники 

                                                        
1 См.: Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: около 

100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. 
Л. И. Скворцова. 26-е изд., испр. и доп. Москва, 2009. С. 856. 

                                                             

 Власов А. А., 2023 
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(гл. 8 УПК РФ). Несмотря на то, что раздел 2 УПК РФ содержит 
закрытый перечень статей, посвященных участникам уголовного 
судопроизводства, в содержании УПК РФ можно обнаружить 
и наименования других субъектов. Например, такими будут являть-
ся присяжный заседатель, близкие родственники, заявитель, реаби-
литированный, следователь-криминалист, педагог, поручитель, оп-
равданный и многие другие. Но несмотря на отсутствие официаль-
ного толкования их правового статуса в законе, они являются субъ-
ектами уголовно-процессуальных отношений. 

Одним из таких участников является статист. Термин «ста-
тист» упоминается во многих теоретических работах представите-
лей уголовно-процессуальной науки, несмотря на то, что понятие 
это не юридическое, а носит обывательский характер. В УПК РФ, 
а также в судебной практике данные участники именуются как ли-
ца, привлеченные для опознания. Действительно, статисты — 
это люди, которые играют вспомогательную роль для следствия при 
проведении некоторых следственных действий, а именно их основ-
ное предназначение — предъявление их для опознания, а в особен-
ных случаях для следственного эксперимента, проверки показаний 
на месте и менее для следственного осмотра (повторного или до-
полнительного).  

В соответствии с ч. 4 ст. 193 УПК РФ опознаваемое лицо 
предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возмож-
ности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых 
для опознания, должно быть не менее трех. Перед началом опозна-
ния опознаваемому предлагается занять любое место среди предъ-
являемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответству-
ющая запись. Упоминание о статисте имеется лишь в этой статье, 
и именуется он как «другое лицо, по возможности внешне сходное 
с опознающим».  

Неопределенность правового статуса статиста может возникать 
из-за его кратковременного появления в уголовном процессе и от-
сутствия каких-либо значительных прав и обязанностей, но законо-
датель сам отметил обязательность его участия в следственном дей-
ствии, которое будет невозможно провести без данного субъекта. 
Некоторые теоретики предполагают, что у статиста нет функции 
участия в уголовном процессе, а имеется функция исключительного 
статического присутствия. Такая позиция не является вполне 
оправданной, так как уже упоминалось, что представляет термин 
«участие», и статист напрямую взаимодействует с другими участ-
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никами — следователем, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым 
и потерпевшим, а также выполняет определенные процедурные 
функции.  

После изучения следственной практики можно сделать вывод, 
что подчас довольно нелегко в кратчайшие сроки (при раскрытии 
преступления «по горячим следам») найти и убедить лицо, схожее 
по физиологическим характерным отличительным чертам (рост, вес, 
цвет волос, шрамы, родинки и другое), а также еще и по функцио-
нальным признакам, в случае предъявления динамическим спосо-
бом, а именно с использованием речевых функций человека, жести-
куляции, демонстрации походки и так далее, поучаствовать в данном 
следственном действии.  

Лицо может отказаться от предложения следователя из-за де-
фицита времени, нежелания и страха «вступать» в уголовное произ-
водство и стоять в «одном ряду» с лицом, которое, возможно, или на 
самом деле совершило преступление. Поэтому достаточно тяжело 
объяснить гражданам, что предъявление для опознания — законода-
тельно урегулированное процессуальное действие, а их участие в 
нем — моральный долг.  

При выборе статиста следователю очень важно учитывать его 
роль, ведь своими действиями он может помешать проведению 
следственного действия, например, если его заставят участвовать в 
процедуре недобровольно, что делать запрещено. Необходимо также 
учитывать его схожесть с опознаваемым лицом, хоть в тексте закона 
и сказано «по возможности внешне сходным», но целесообразно ли 
будет проведение данного следственного действия, если участники 
будут сильно различаться?  

Исходя из этого возникает практика согласования выбора ста-
тиста с защитником подозреваемого или обвиняемого для предот-
вращения подачи ходатайств о несоблюдении правил схожести. Ес-
ли обращаться к тактике проведения предъявления для опознания, то 
допускается использование париков, наклеивание усов, бороды или 
нанесение макияжа на статиста с целью выделения каких-либо отли-
чительных черт, но при условии, что опознающий не должен заме-
тить признака неестественности. Также стоит отметить, что потер-
певший или свидетель должен впервые видеть лиц, выступающих 
статистами, а последние не должны быть заинтересованы в исходе 
дела и не приходиться родственниками или близкими лицами опо-
знающего, иначе проведение следственного действия может также 
оказаться необъективным и неэффективным.  
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Положение статиста является актуальным и проблемным во-
просом в уголовно-процессуальной науке. Помимо всех тактических 
тонкостей и особенностей привлечения данного лица к участию 
в следственном действии, существенно затрудняющих его производ-
ство, существует главная проблема — отсутствие официального 
процессуального статуса статиста. И данный пробел относится 
не только к изучаемым субъектам в нашей работе. Указанная про-
блема касается и многих других лиц, принимающих участие в уго-
ловном судопроизводстве Российской Федерации, но не поимено-
ванных в качестве участников уголовного судопроизводства в разде-
ле 2 УПК РФ.  

По нашему мнению, существует несколько альтернативных  
решений данной проблемы: 1) обновление раздела 2 УПК РФ и до-
полнение его позициями про всех участников, которые каким-либо 
способом фигурируют в уголовном судопроизводстве, и отнесение 
их к уже существующей классификации по четырем группам; 2) до-
бавление гл. 8.1 УПК РФ «Участники, привлекаемые следователем 
или дознавателем, для проведения отдельных следственных дей-
ствий»; 3) добавление ч. 4.1 ст. 193 УПК РФ, которая может имено-
ваться различными способами: «Статист», «Лицо, привлеченное для 
опознания», «Процессуальный ассистент» и иные — и будет офици-
ально закреплять положение данного участника с указанием на ос-
новные права, обязанности, требования к лицу и юридическую от-
ветственность. 
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В последние годы большой интерес вызывают вопросы, связан-

ные с организационно-правовыми аспектами назначения и произ-
водства судебной экспертизы до принятия процессуального решения 
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о возбуждении уголовного дела, что нашло свое отражение во многих 
трудах известных научных деятелей1.  

В данной статье особое внимание будет уделено такой проблеме, 
как производство судебных экспертиз до возбуждения уголовного 
дела, так и признание заключения эксперта допустимым с учетом 
наличия или отсутствия определенных условий.  

Согласно ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ 
«судебная экспертиза — это предусмотренное законодательством 
России о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в 
себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по во-
просам, требующим специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла»2. 

К примеру, в гражданском и административном законодатель-
ствах фиксировано то, что проведение экспертизы необходимо лишь 
при возникновении вопросов, требующих специальных знаний в раз-
личных областях техники, а также науки и искусства. В УПК РФ по-
нятие судебной экспертизы вовсе отсутствует. Однако во всех отрас-
лях права под судебной экспертизой все же понимается имеющий 
объектные и методические отличия самостоятельный вид процессу-
ального действия, выражающийся в проведении исследования отдель-
ных объектов и даче заключения по полученным результатам, которое 
впоследствии будет учитываться судом в качестве доказательств. 

С целью более узкого изучения данной тематики остановимся на 
производстве судебных экспертиз именно в уголовном производстве 
и в первоначальной стадии процесса. Исходя из содержания п. 1 
ст. 144 УПК РФ законодателем определено, что при проверке сооб-
щения о преступлении должностные лица и органы предварительного 
расследования вправе назначать экспертизу, участвовать в ее произ-
                                                        

1 См.: Гаврилов Б. Я. Проблемы совершенствования законодательства 
о производстве судебных экспертиз // Юридическая техника. 2022. № 16. 
С. 411–419; Ермакова Ю. В. Организационно-правовые основы судебной 
экспертизы // Вестник судебной медицины. 2021. Т. 10. № 1. С. 4–6; Овсян-
ников И. В. О целесообразности назначения и производства судебно-
медицинских экспертиз для доследственной проверки сообщений и ненад-
лежащем оказании медицинской помощи // Вестник судебной медицины. 
2020. Т. 9. № 3. С. 39–45. 

2 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/ 
(дата обращения: 23.05.2023). 
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водстве, а также получать по ней заключение эксперта. Безусловно, 
данная норма, войдя в перечень прав такого должностного лица, при-
знается одним из способов реализации доказывания1.  

Однако в противовес этому выступает п. 1.2 ст. 144 УПК РФ, в 
котором закреплено, что после возбуждения уголовного дела сторо-
ной защиты или потерпевшим может быть заявлено ходатайство о 
проведении повторной или дополнительной экспертизы. При этом по 
законодательной конструкции ходатайство подлежит обязательному 
и безусловному удовлетворению. С одной стороны, этим обеспечива-
ется один из принципов уголовного процесса — состязательность 
сторон. Но на этом этапе возникают определенные сложности, так 
при назначении судебной экспертизы в рамках возбужденного уго-
ловного дела лицо, производящее предварительное следствие, обязу-
ется ознакомить с постановлением некоторых участников, в их числе 
подозреваемого и обвиняемого. 

При этом последние вправе самостоятельно выбирать эксперт-
ное учреждение и эксперта, а также заявлять им отвод, ставить до-
полнительные вопросы и даже присутствовать при проведении экс-
пертизы (ст. 198 УПК РФ). Данное условие тоже можно отнести к 
способам реализации принципа состязательности.  

Однако законодатель в ст. 144 не предписал для участников про-
верки сообщения процедуру ознакомления с постановлением о 
назначении экспертизы в качестве их обязанности, а из этого следует, 
что практическими сотрудниками данная процедура не проводится. 

Это связанно также и с тем, что в период доследственной про-
верки у участников не определен процессуальный статус, и, соответ-
ственно, круг прав и обязанностей, к этому времени официально не 
определены потерпевший и подозреваемый. Следовательно, при при-
нятии решения о возбуждении уголовного дела у лица, производяще-
го проверку, по правилам ст. 144 УПК РФ, отсутствуют условия для 
проведения процедуры ознакомления с постановлением о назначении 
экспертизы2. 

Вместе с тем в случае, если до возбуждения уголовного дела бу-
дет проведена экспертиза, по окончании которой объект исследова-

                                                        
1 См.: Аббасов Н. И. Перспективные направления развития судебной 

экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства // 
Право и государство: теория и практика. 2021. № 11 (203). С. 253. 

2 См.: Ермакова Ю. В. Организационно-правовые основы судебной 
экспертизы // Вестник судебной медицины. 2021. Т. 10. № 1. С. 4–6.  
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ния будет полностью израсходован или уничтожен, возможность 
проведения повторной и дополнительной экспертиз по данному объ-
екту будет исключена1. Заинтересованное лицо не сможет задать 
интересующие вопросы до производства экспертизы, а также лишит-
ся возможности получить какие-либо сведения, которые бы можно 
было получить путем дополнительной экспертизы, в силу израсхо-
дования объекта исследования. В том числе подозреваемый, обвиня-
емый и защитник путем заявления ходатайства о проведении по-
вторной или дополнительной экспертизы или путем выведения сво-
их вопросов эксперту при ознакомлении с постановлением о назна-
чении судебной экспертизы могут получить такие доказательства, 
при которых смогут оспорить заключение первичной экспертизы, 
что влечет к признанию его недействительным судом. 

В некоторых странах правоприменители нашли собственный 
подход к решению данной проблемы. Так, например, в Федератив-
ной Республике Германия каждая из сторон, участвующая в деле, 
сможет по своему выбору пригласить произвольного эксперта 
(по необходимой сфере) и поручить экспертизу. При этом заключе-
ния экспертов, полученные в рамках особого (внесудебного) поряд-
ка, и экспертов судебной экспертизы являются носителями неодина-
ковых процессуальных статусов2. Фактически в законодательстве 
Германии по-иному подходят к анализу заключений экспертов, по-
лученных судом, и заключений экспертов, представленных сторона-
ми. Заключение экспертов выражает независимое доказательство.  

В практике США (Закон «О доказательствах») у сторон также 
есть право независимо обратиться к эксперту для реализации рас-
следования и получения заключения3. Суд также имеет возмож-
ность: 1) назначить экспертизу при необходимости использования 
специализированных знаний в науке, технике и других областях; 
2) выбрать эксперта самостоятельно или согласовать свой выбор 
со сторонами. 
                                                        

1 См.: Гаврилов Б. Я. Проблемы совершенствования законодательства 
о производстве судебных экспертиз // Юридическая техника. 2022. № 16. 
С. 411–419.  

2 См.: Эдвин Э. Cудебно-медицинская экспертиза в Германии: процес-
суальные, организационные и методические аспекты // Судебная медицина. 
2015. № 2. С. 31–32. 

3 См.: Рамазанов Т. Б. Особенности доказательств и доказывания в 
уголовном процессе США // Юридический вестник Дагестанского государ-
ственного университета. 2018. № 2. С. 160–163. 
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Изучив данную проблему с различных сторон и ознакомившись 
с мнениями квалифицированных научных деятелей, а также с за-
рубежным опытом, касающимся порядка назначения судебной экс-
пертизы, на дальнейшую разработку можно внести следующие по-
ложения: 

1) самым простым из них будет — предусмотреть процедуру 
ознакомления участников процессуальной проверки в соответствии 
со ст. 144 УПК РФ с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы после возбуждения уголовного дела или когда будет установ-
лена личность того или иного участника (по аналогии с предвари-
тельным расследованием); 

2) анализируя судебно-следственный опыт зарубежных стран, 
связанный с данным вопросом, в российское законодательство мож-
но включить следующую практику: дать судье право на самостоя-
тельное принятие решения о назначении двух экспертов (по анало-
гии с законодательством Франции) и проводить комиссионную су-
дебную экспертизу. 

Таким образом, для обеспечения защиты прав и интересов обе-
их сторон уголовного процесса и для законного проведения процес-
суальных действий, связанных с производством судебной эксперти-
зы на досудебном этапе, необходимо дополнить российское законо-
дательство примерами из опыта вышеперечисленных зарубежных 
стран. 
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тистика информирует, что в 2021 году около 10 тысяч преступлений 
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были совершены несовершеннолетними1. В 2022 году преступления 
совершены подростками либо при их участии совершено 37 953 пре-
ступления2, за январь 2023 года было совершено более 165 тысяч 
краж, 62 тысячи случаев мошенничества, 11,5 тысячи грабежей 
и 1,8 тысячи разбойных нападений3. 

Вопрос был поднят достаточно давно, и существует множество 
мнений и возможных решений, но проблемой остается то, что лица, 
не достигшие возраста уголовной или иной ответственности, не мо-
гут нести наказания. По мнению А. И. Долговой, преступность несо-
вершеннолетних — это обособленная категория, которая предус-
матривает специализированные статьи в уголовном и уголовно-про-
цессуальном праве, комплексные причины и условия совершения 
преступлений4. Другое же мнение имеет Ю. М. Антонина5, которая 
считает, что несовершеннолетние наиболее чувствительны к изме-
нениям в сферах государства, поэтому реагируют на них остро и за-
частую с применением насилия. Кроме этого, несовершеннолетние 
значительно труднее поддаются исправлению, что составляет основу 
для формирования нового резерва преступников и повышает тем 
самым уровень преступности в стране. 

Государство участвует во всех сферах общества, контролируя 
все аспекты жизни граждан, поддерживая правопорядок, справедли-
вость и политику, которую устанавливает само. Участие государства 
в жизни молодого поколения становится основной целью и задачей 

                                                        
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
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теристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 2023 
года (xn--b1aew.xn--p1ai) (дата обращения: 23.03.2023). 

4  См.: Криминология / под ред. А. И. Долговой: учебник. Москва, 2005. 
3-е изд. С. 57.  

5 См.: Развитие теории наказания в уголовном и уголовно-испол-
нительном праве (к 70-летию И. В. Шмарова): материалы научно-практи-
ческого семинара (г. Москва, сентябрь 1999 г.) / под ред. В. И. Селиверстов. 
Москва, 2000. С. 98–99. 

https://мвд.рф/reports/item/26023627/?ysclid=lfuyl0f1dc777330927
https://мвд.рф/reports/item/26023627/?ysclid=lfuyl0f1dc777330927
https://мвд.рф/reports/item/26023627/?ysclid=lfuyl0f1dc777330927
https://мвд.рф/reports/item/26023627/?ysclid=lfuyl0f1dc777330927
https://мвд.рф/reports/item/26023627/?ysclid=lfuyl0f1dc777330927
https://мвд.рф/reports/item/26023627/?ysclid=lfuyl0f1dc777330927
https://studfile.net/preview/430609/
https://studfile.net/preview/430609/
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его же политики: обеспечить развитие молодежной политики, укре-
пить институт материнства и детства, а также семьи. 

Анализ преступности в России позволяет выделить и обосно-
вать причины подростковой преступности1, чаще всего это: 

1. Деформация правовых и моральных ориентаций, связанных 
с получением минутных удовольствий. 

2. Ослабление чувств к переживаниям других людей, отсутствие 
волевых качеств, которые являются причиной 25–30 % случаев пра-
вонарушений. 

3. Наличие психических аномалий, что во многом связано с 
проживанием детей, растущих в неблагополучных семьях. Эта при-
чина 80–90% совершения преступлений. 

4. Понижение самооценки. Дети с пониженной самооценкой 
более уязвимы для подростков-подстрекателей, которые, способст-
вуют совершению преступлений. Данный пункт является основой 
для 15–20 % совершения преступлений. 

5. Высокая склонность к риску и иным экстремальным по-
ступкам. 

Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними и 
рассмотренных в Чкаловском районном суде г. Екатеринбурга, пока-
зал, что две трети составляют имущественные преступления, преду-
смотренные ст. 158 УК РФ и ст. 161 УК РФ. Одну третью часть пре-
ступлений составляет причинение телесных повреждений средней 
степени тяжести2. 

В 2021 году ранее осужденные совершили повторное преступ-
ление (5 подростков из 22). В 2022 году 4 подростка из 
22 совершили повторное преступление. Также был проведен анализ 
состава семей, в которых воспитывались несовершеннолетние право-
нарушители. Так, 15 несовершеннолетних, осужденных в 2021 году, 
воспитывались в неполных семьях, а также 2 несовершеннолетних 
были опекаемыми детьми. В 2022 году из 22 подростков 14 воспи-
тывались в неполных семьях, один был опекаемым ребенком. 

                                                        
1 См.: Юрченко Л. В. Некоторые проблемы развития восстановитель-

ного правосудия по делам несовершеннолетних // Криминалистика и уго-
ловное право. Москва, 2014. С. 81–100. 

2 Судебные акты и решения — Чкаловский районный суд г. Екате-
ринбурга, 2021–2022 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/ 
court/reshenya-chkalovskii-raionnyi-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaia-oblast/ 
?page=15&ysclid=lfux8khyiu204497838 (дата обращения: 15.03.2023). 

https://sudact.ru/regular/%0bcourt/reshenya-chkalovskii-raionnyi-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaia-oblast/%0b?page=15&ysclid=lfux8khyiu204497838
https://sudact.ru/regular/%0bcourt/reshenya-chkalovskii-raionnyi-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaia-oblast/%0b?page=15&ysclid=lfux8khyiu204497838
https://sudact.ru/regular/%0bcourt/reshenya-chkalovskii-raionnyi-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaia-oblast/%0b?page=15&ysclid=lfux8khyiu204497838
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Анализ данных, указанных в материалах уголовных дел, пока-
зал, что за последние два года более половины несовершеннолетних 
осужденных воспитывались в неполных семьях либо были опекае-
мыми детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Можно сделать вывод о том, что одним из основных факторов, 
способствующих совершению подростком правонарушения, являет-
ся неполная семья либо отсутствие семьи. В неполных семьях чаще 
всего воспитанием занимается мать, которая больше думает о том, 
как материально обеспечить детей, и меньше о их нравственном 
воспитании.  

Во всех 49 уголовных делах, рассмотренных в ходе анализа 
правоприменительной практики, имелись документы, которые были 
доказательством того, что лицо является несовершеннолетним: ко-
пия паспорта либо копия свидетельства о рождении. 

Анализ изученных уголовных дел (2021–2022) в части досудеб-
ного производства также показал, что органами предварительного 
расследования судебно-психиатрическая экспертиза назначалась в 
тех случаях, когда несовершеннолетние либо состояли на учете, ли-
бо ранее наблюдались в психоневрологических диспансерах с целью 
определения уровня психического развития несовершеннолетнего и 
при наличии данных об его умственной отсталости. 

Проведен анализ уголовных дел, рассмотренных Чкаловским 
районным судом города Екатеринбурга в 2021 и 2022 годах, который 
показал, что осужденным несовершеннолетним чаще всего назначают 
наказание в виде мер воспитательного воздействия. Другие виды 
наказания назначаются реже, в таких случаях как повторность со-
вершения преступления, степень опасности совершенного преступ-
ления. Также с указанной категорией продолжают проводить про-
филактическую работу субъекты системы профилактики.  

Постановление либо приговор суда на несовершеннолетнего 
направляют в территориальные комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, подразделения по делам несовершенно-
летних (далее — ПДН) по месту проживания лиц. Сотрудники 
ПНД передают информацию в уголовный розыск для проведения 
профилактических мероприятий среди несовершеннолетних. Под-
разделение уголовного розыска ставит таких лиц на оперативный 
учет, при этом с такими лицами проводятся профилактические 
беседы. 

Все силы должны быть направлены на исправление несо-
вершеннолетнего и предупреждение совершения преступлений. 
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Подростку нужно осознать противоправность деяний и встать на 
путь исправления и предупреждения совершения преступления.  

Немаловажное внимание необходимо уделить профилактиче-
ской работе с законными представителями несовершеннолетних, 
преступивших закон. Им необходимо разъяснить меры усиления 
контроля за несовершеннолетним ребенком, ответственности по его 
воспитанию, содержанию и обучению. Во многом поведение ребен-
ка зависит от его окружения — от друзей во дворе или одноклассни-
ков. Родителям нужно контролировать детей таким образом, чтобы 
знать их окружение. Должное внимание должно уделяться досугу, 
чаще всего неорганизованность досуговой деятельности приводит 
к совершению преступлений. Подросток не знает, чем ему заняться, 
и в это время друзья рассказывают о том, как можно заработать 
«легко». Исходя из статистики ГУНК МВД России по Свердловской 
области, в последние годы все чаще несовершеннолетние вовлека-
ются в распространение наркотиков. 

Однако в практике бывают и другие случаи, когда несовершен-
нолетний совершает несколько эпизодов хищения имущества, в от-
ношении него избирают меру пресечения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении, но подросток продолжает совершать 
преступления, осознавая безнаказанность. 

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание, что особое ме-
сто в предупреждении преступлений занимает эффективность про-
филактики в отношении несовершеннолетних всеми участниками 
системы, в том числе аппаратом уголовного розыска, а именно 
большое значение отводится учету тех обстоятельств, при которых 
было совершено преступление. Необходимо выяснять, совершалось 
ли данное деяние в группах, единолично или с участием взрослых. 
Последнее обстоятельство требует от сотрудников уголовного ро-
зыска усилить меры по выявлению взрослых лиц, которые бы могли 
вовлечь подростков в мир преступности1. 

В большинстве случаев эффективность деятельности по преду-
преждению преступлений несовершеннолетними в значительной 
степени зависит от примененных мер профилактики сотрудниками 
оперативного аппарата. 

 

                                                        
1 См.: Бельский А. И., Ягодин Р. С., Волков П. А. Предупреждение пре-

ступности несовершеннолетних // Ленинградский юридический журнал. 
2016. Т. 2. С. 107. 
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Дискуссионные вопросы правовой природы  

договора счета эскроу 
 

В современном мире счет эскроу является популярным юриди-
ческим инструментом. Он имеет довольно широкое распространение 
в таких странах, как Китай, Япония, Италия, Германия, США, Ан-
глия. Но, кроме развитых стран, счет эскроу широко используется в 
странах третьего мира, например в Коста-Рике.  

Счет эскроу — это особый счет, используемый в различных 
сделках и операциях с целью обеспечения безопасности и защиты 
интересов всех сторон. Этот счет управляется незаинтересованной 
стороной, называемой агентом или эскроу-агентом. Данный агент 
обычно является юридической фирмой или банком, которые обслу-
живают счет и гарантируют, что денежные средства будут распре-
делены в соответствии с условиями сделки. В качестве примеров 
использования счета эскроу хотелось бы привести следующие си-
туации: 

1. При покупке недвижимости продавец может потребовать, 
чтобы покупатель положил деньги на счет эскроу до того, как сделка 
будет завершена. Это гарантирует, что продавец получит деньги, а 
покупатель — свое имущество. 

2. При проведении международных сделок счет эскроу может 
использоваться для временного хранения денежных средств или то-
варов до тех пор, пока все условия сделки не будут выполнены. 

Таким образом, счет эскроу является надежным и безопасным 
способом обеспечения выполнения условий сделки и защиты инте-
ресов всех сторон. 

В настоящее время российское право имеет динамический ха-
рактер, поэтому законодатель решил узаконить такой инструмент, 
как счет эскроу, который получил легальное закрепление в Россий-
ской Федерации в 2014 году.  
                                                        

 Гуляев М. О., 2023 
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Счет эскроу (escrowaccount) — это временный депозитный 
счет, на котором хранятся денежные средства до выполнения 
условий, установленных сторонами в договоре.  

Формирование счета эскроу в России может производиться 
с участием следующих сторон: заказчик — лицо, которое заказы-
вает товары или услуги и оплачивает их с помощью счета эскроу; 
поставщик — лицо, которое реализует товары или услуги и полу-
чает оплату с помощью счета эскроу; банк — финансовое учре-
ждение, которое выступает в качестве стороны, управляющей сче-
том эскроу. 

Если же говорить про процедуру формирования счета эскроу 
в Российской Федерации, то она выглядит следующим образом: 

1. Заказчик и поставщик заключают договор, в котором уста-
навливаются условия оплаты по счету эскроу. 

2. На основании договора и согласованных условий банк от-
крывает счет эскроу и устанавливает правила доступа к счету.  

3. Заказчик переводит денежные средства на счет эскроу в со-
ответствии с условиями договора. 

4. Поставщик подтверждает выполнение условий договора и 
получает оплату с помощью счета эскроу. 

Таким образом, формирование счета эскроу в России является 
важной процедурой, которая обеспечивает защиту интересов сто-
рон, участвующих в сделке.  

Если же говорить про задачи рассматриваемого счета, то они 
заключаются в следующем:  

1. Безопасное хранение денег и ценностей. Счет эскроу поз-
воляет обеспечить безопасное хранение денежных средств и цен-
ностей, что является основным преимуществом данного ин-
струмента. 

2. Гарантии исполнения условий сделки. Счет эскроу исполь-
зуется для гарантии исполнения условий сделки. Подобную функ-
цию можно рассмотреть на примере долевого строительства. До-
левое строительство осуществляет финансовые операции с помо-
щью счета эскроу.  

Так, участник вносит плату на счет в банк для предоставления 
целевого кредитования. После того, как застройщик предоставит 
информацию о том, что дом введен в эксплуатацию, а также вне-
сет сведения в ЕГРН, подтверждающие государственную реги-
страцию права собственности, денежные средства предоставляют-
ся застройщику или же направляются для погашения целевого 
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кредита. Исходя из этого следует заметить, что участники долевого 
строительства получают определенные гарантии с помощью счета 
эскроу1. 

3. Распределение рисков между сторонами сделки. Счет эскроу 
позволяет распределить риски между сторонами сделки и умень-
шить возможность мошенничества. 

4. Упрощение процесса сделки. Использование счета эскроу 
может упростить процесс сделки, так как он предоставляет гарантии 
и безопасность для обеих сторон. 

Рассмотрим важность счета эксроу подробнее. Так, он обеспе-
чивает безопасность денежных средств и ценностей во время сделок; 
уменьшает возможность мошенничества и неоплаченных счетов; 
упрощает процесс сделки и снижает риски для обеих сторон; гаран-
тирует исполнение условий сделки и предоставляет правовую защи-
ту для покупателя и продавца. 

Таким образом, как уже отмечалось, счет эскроу — это особый 
вид банковского счета, который используется при совершении фи-
нансовых сделок. Деньги, размещенные на таком счете, заморожены 
до тех пор, пока все условия сделки не будут выполнены. Это обес-
печивает безопасность и защиту интересов обеих сторон сделки. Ос-
новное назначение договора счета эскроу заключается в том, чтобы 
гарантировать, что денежные средства или другие материальные 
ценности, связанные с определенной сделкой, будут храниться в 
безопасности до тех пор, пока все обязательства по этой сделке не 
будут выполнены. 

Правовая природа договора счета эскроу заключается в том, что 
он является договором обязательного хранения. Это значит, что тре-
тья сторона, являющаяся казначеем, обязуется хранить и защищать 
средства или ценности, переданные ей в рамках данного договора до 
тех пор, пока не будут выполнены все условия, предусмотренные 
соответствующей сделкой. Важно отметить, что договор счета эс-
кроу также предусматривает четкие правила, касающиеся условий 
освобождения казначея от ответственности и условий, при которых 
средства, переданные в рамках сделки, будут возвращены соответ-
ствующей стороне. 

                                                        
1 См.: Гришаев С. П., Свит Ю. П., Богачева Т. В. Постатейный ком-

ментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 13.05.2023). 
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Как отмечает Л. Ю. Василевская, нельзя рассматривать обяза-
тельство по договору счета эскроу в качестве акцессорного (допол-
нительного). Договор счета эскроу представляет собой вид догово-
ра номинального счета. Наряду с основными характеристиками 
договора номинального счета, договор счета эскроу также наделен 
специфическими признаками1. Н. А. Новикова отмечает, что «ре-
гламентация этого института в нескольких статьях Гражданского 
кодекса, к сожалению, не охватывает всего спектра правоотноше-
ний»2. Последняя точка зрения является наиболее актуальной на 
данный период по отношению к договору счета эксроу.  

Таким образом, следует отметить некоторые дискуссионные 
вопросы, связанные со счетом эскроу. Так, одной из проблем яв-
ляется выбор надежного посредника. Для того чтобы обеспечить 
безопасность сделки, необходимо выбрать надежную компанию, 
которая будет заниматься размещением денежных средств на счете 
эскроу и контролировать соблюдение условий сделки. 

Следующий вопрос, связанный со счетом эскроу, — это опре-
деление условий сделки и правил ее выполнения. Важно четко 
определить все условия сделки, такие как сроки выполнения работ, 
оплата, гарантии и т. д., чтобы избежать возможных конфликтов и 
споров. Также существует вопрос о том, какой процент от суммы 
сделки должен быть уплачен на счет эскроу. Некоторые компании 
требуют уплаты 5–10 % от общей суммы сделки, в то время как 
другие предлагают более гибкие условия. 

Так или иначе использование счета эскроу является полезным 
инструментом для обеспечения безопасности сделок и защиты ин-
тересов обеих сторон. Однако перед тем как выбрать компанию для 
размещения денежных средств на счете эскроу, необходимо тща-
тельно изучить условия сделки и правила ее выполнения, чтобы 
избежать возможных неприятностей в будущем. 

В заключение хотелось бы обобщить: договор счета эскроу яв-
ляется важным правовым инструментом, позволяющим обеспечить 
безопасность и выполнение обязательств в рамках сделок, связан-
ных с передачей денежных средств или других ценностей. Данный 

                                                        
1 См.: Василевская Л. Ю. Договоры номинального счета и счета эс-

кроу: общее и особенное в правовой регламентации // Гражданское право. 
2017. № 3.  С. 3–5. 

2 См.: Новикова Н. А. Перспективы эскроу-счетов в российском зако-
нодательстве // Научный диалог. 2013. № 7 (19). С. 132–140. 
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правовой институт участвует в исполнении большого количества 
гражданско-правовых обязательств, которые могут быть выражены в 
форме расчетов с контрагентами или же в договоре условного депо-
нирования. Сущность изучаемого договора заключается в том, что 
он является договором обязательного хранения. Это значит, что тре-
тья сторона, являющаяся казначеем, обязуется хранить и защищать 
средства или ценности, переданные ей в рамках данного договора, 
до тех пор, пока не будут выполнены все условия, предусмотренные 
соответствующей сделкой. 
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Административные правонарушения  
в сфере медицинской деятельности 

 
Актуальность настоящий статьи обусловливается таким важ-

ным аспектом, что в настоящее время в нашем государстве охрана 
здоровья и жизни человека является, пожалуй, одним из самых при-
оритетных направлений деятельности в сфере административного 
законодательства. В связи с этим государство озабочено наличием 
тех проблем, которые связаны с обеспечением сохранности здоровья 
и жизни граждан.  

В помощь реализации обозначенного направления были раз-
работаны и приняты нормативные правовые акты, которые пре-
дусматривают определенную юридическую ответственность за те 
действия или бездействие, которые негативно влияют на граждан 
и их здоровье. В частности, в административном законодательстве 
имеется достаточно широкий спектр административно-правовых 
норм, предусматривающих справедливую соответствующую ответ-
ственность. 

В настоящей статье уделено особое внимание правонарушени-
ям, которые совершаются в сфере здравоохранения, а именно в сфе-
ре медицинской деятельности. 
                                                        

 Гусева А. В., 2023 
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Качество оказания медицинской помощи и соответствующих 
услуг напрямую влияет не только на здоровье граждан, но и на 
развитие экономического института государства. Медицинское 
обеспечение способствует сокращению смертности среди населе-
ния и, как следствие, повышает продолжительность жизни граж-
дан; создает здоровый геном, что влияет на будущее поколение 
нашей страны; положительно сказывается на демографии в госу-
дарстве.  

Особую роль в оказании медицинской помощи играет госу-
дарство, а именно те органы, которые уполномочены оказывать 
данную помощь. Однако в медицинской сфере существует множе-
ство проблем в виде нарушений порядка оказания и предоставле-
ния гражданам медицинских услуг1. Подобные действия и бездей-
ствия ставят под угрозу будущее не только конкретного человека, 
но и его семьи, дальнейшего потомства и, как следствие, снижают 
экономический и демографический потенциал в стране.  

В связи с этим законодатель сформулировал в ряде норматив-
ных правовых актов нормы, которые предусматривают ответ-
ственность за нарушение порядка предоставления медицинских 
услуг. Обратим внимание именно на административное законода-
тельство, где предусмотрен широкий спектр норм, регулирующих 
правоотношения в области медицинской деятельности. 

Соответственно, необходимо уделить внимание и рассмотреть 
те самые административные правонарушения в области медицин-
ской деятельности более детально. 

Глава 6 КоАП РФ вобрала в себя исчерпывающий перечень 
норм, которые предусматривают административную ответствен-
ность в сфере здравоохранения. Безусловно, в рамках одной науч-
ной статьи проблематично полностью охватить и детально рас-
смотреть каждую представленную норму. В связи с этим внимание 
будет уделено наиболее распространенным составам, которые 
встречаются на практике. 

Так, например, ст. 6.2 КоАП РФ «Незаконное занятие народ-
ной медициной». Сам по себе термин «народная медицина» не 
подразумевает под собой что-то негативное и противозаконное. 
Однако для занятия такой медициной должна быть специальная 
                                                        

1 См.: Данилов Е. О. Проблемы привлечения субъектов медицинской 
деятельности к административной ответственности // Актуальные пробле-
мы российского права. Москва, 2019. С. 27–28. 
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лицензия, то есть разрешение от уполномоченного государственного 
органа.  

Так, согласно Федеральному закону от 4 мая 2011года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»1, а конкретно 
ч. 5 ст. 1 — любая медицинская деятельность должна быть лицен-
зирована.  

В свою очередь под народной медициной законодатель пони-
мает любой вид медицинской деятельности, которая направлена 
на оздоровление человека с использованием народного опыта, навы-
ков и умений. Данное положение прямо предусмотрено ст. 50 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»2. Чтобы полу-
чить разрешение на осуществление и оказание подобных услуг, 
гражданину нужно будет обратиться в соответствующий орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации с предостав-
лением юридических документов, которые подтверждают его дея-
тельность. 

Также необходимо обратить внимание на ст. 6.28 КоАП РФ 
«Нарушение установленных правил в сфере обращения медицин-
ских изделий». В данном случае законодатель под медицинским из-
делием видит не только какую-либо аппаратуру и технику, предна-
значенную для проведения операций, первичного осмотра и прочее, 
но и программное обеспечение, которое заложено в них. Также важ-
но знать, что вся медицинская техника подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации и, как следствие, контролю со стороны 
уполномоченных органов власти. В качестве нарушения здесь мож-
но выделить умышленные действия, связанные с изменением про-
граммного обеспечения, изломом конструкции техники, самостоя-
тельным внесением конструктивных изменений в аппаратуру, кото-
рые могут повлиять на ее функционал.  

Особого рассмотрения заслуживает ст. 6.33 КоАП РФ «Обра-
щение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изде-
лий и оборот фальсифицированных биологически активных доба-
вок», которая непосредственно связана с контрафактной медицин-
ской продукцией, изделиями и какими-либо биологическими добав-
ками. Закон прямо запрещает производство, реализацию (то есть 
                                                        

1 Российская газета. 2011. 6 мая. 
2 Там же. 23 ноября. 
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продажу), а также ввоз на территорию Российской Федерации лю-
бой некачественной медицинской продукции, которая не соответ-
ствует настоящим медицинским стандартам. В данном случае речь 
может идти об изготовлении медицинских лекарств с нарушением 
норм антисанитарии (например, производство в подвальных поме-
щениях), подмена производителя (например, дешевый бренд про-
дается под видом дорогого, что вводит в заблуждение население), 
добавление фиктивных компонентов в медицинский препарат 
(например, замена антибиотика на обычный витамин С) и пр.1 

В заключение рассмотрим такую норму, как ст. 6.3 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения». Такие нарушения 
связаны с невыполнением предусмотренных законом правил в об-
ласти гигиенических и санитарных нормативов.  

Общеизвестный факт, что любая медицинская деятельность 
всегда должна осуществляться в стерильных условиях с соблю-
дением установленных медицинских стандартов по антисанита-
рии. В данном случае законодатель подчеркивает, что такое нару-
шение неприемлемо со стороны медицинских сотрудников, по-
скольку чистота и гигиена являются ключевыми особенностя-
ми всей системы здравоохранения. Здесь можно выделить: нару-
шение форменной одежды (например, ее отсутствие или наличие 
на ней грязи), некачественная уборка медицинского помещения, 
использование медицинских одноразовых приборов на несколько 
граждан, отсутствие специального оборудования по очистке воз-
духа и пр. 

Так, анализируя сказанное, напрашивается вполне логичный 
вывод, что все вышеперечисленные административно-правовые 
нормы необходимы в природе административного законодатель-
ства, поскольку именно благодаря медицине и всей системе здра-
воохранения в стране удается поддерживать экономическое и со-
циальное благополучие. Административно-правовой анализ пока-
зал нам, что государство, а также общество обеспокоены большим 
количеством правонарушений в медицинской области, что непри-
емлемо для данной деятельности, поскольку именно от нее зави-
сит жизнь и здоровье всего населения. Поэтому следует рассмот-
реть возможность ужесточения типов наказаний, таких как повы-
                                                        

1 См.: Хохлов В. В. Ответственность: Медицинские правонарушения. 
Смоленск, 2018. С. 180. 
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шение штрафов за правонарушения, которые могут нанести вред 
здоровью людей. Следует, что требуется повысить санкцию по 
ст. 6.3 КоАП РФ, так как данное правонарушение посягает на сани-
тарно-эпидемиологическое благосостояние населения, а следова-
тельно, и на здоровье граждан. Как нам кажется, увеличение раз-
мера штрафа и установка денежных взысканий для различных ка-
тегорий нарушителей будет целесообразным. Поэтому предлага-
ем установить границы денежного взыскания от 500 до 1000 руб-
лей для физических лиц, от 2000 до 4000 рублей для должностных 
лиц и от 3000 до 5000 рублей для индивидуальных предприни-
мателей. 
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Электронное правосудие 

 как способ совершенствования функционирования  
судебной системы 

 
Одной из самых актуальных тем в судебной ветви власти явля-

ется тема использования новых технологий в работе судов. Взаимо-
действие права и информационных технологий в сфере электрон-
ного правосудия повышает качество и эффективность судебных 
решений правосудия, обеспечивает законность и единообразие су-
дебной практики.  

Внедрение современных информационных технологий и си-
стема электронного правосудия направлены на решение основных 
задач, первая из которых — это оптимизация процессов отправле-
ния правосудия через автоматизацию и упрощение судопроизвод-
ства и работы аппарата суда, вторая — повышение уровня откры-
тости и доступности правосудия для граждан.  

В 1999 году Советом судей Российской Федерации по итогам 
обсуждения доклада Генерального директора Судебного депар-

                                                        
 Дмитриев Н. С., 2023 
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тамента при ВС РФ В. С. Чернявского об итогах работы Судебно-
го департамента за девять месяцев 1999 года, а также сообщения 
начальника Главного управления организационно-правового 
обеспечения деятельности судов А. Я. Перепеченова и начальника 
отдела правовой информатизации Судебного департамента по 
вопросам информатизации судов общей юрисдикции и системы 
Судебного департамента Ю. М. Погожева постановлено «одоб-
рить представленный Судебным департаментом проект концеп-
ции информатизации судов общей юрисдикции и системы Судеб-
ного департамента»1, с которого и начался процесс информатиза-
ции судебной системы России.  

Суды начали оснащаться современной вычислительной тех-
никой. Основной задачей ставилось создание единой информа-
ционно-телекоммуникационной среды для судов общей юрис-
дикции. В районных судах общей юрисдикции был введен прог-
раммный модуль ГАС «Правосудие». В мировых судах Ниже-
городской области постепенно внедрялась программа АМИРС. 
С помощью этих программных продуктов был организован до-
ступ граждан, юридических лиц, органов государственной власти 
в сети «Интернет» к информации о деятельности судебной систе-
мы Российской Федерации. Учет судебных дел, заполнение учет-
но-статистических карточек на судебные дела стали осуществ-
ляться с применением программно-технических средств, а не ру-
кописным способом, что вызывало у судей и работников аппарата 
судов облегчение и желание скорейшего освоения новых тех-
нологий.  

В 2020 году в рамках работы Судебного департамента Ниже-
городской области постановлено «согласовать План мероприятий 
по использованию элементов электронного правосудия в судах 
общей юрисдикции Нижегородской области»2.  

В 2022 году в мировых судах также внедрили систему 
ГАС «Правосудие», но в несколько ином формате, а именно как 
подсистему АМИРС (вкладка «Данные из электронного правосу-

                                                        
1 Об информатизации судов общей юрисдикции: постановление Совета 

судей Российской Федерации от 29 октября 1999 года № 19 [Электронный 
ресурс]. URL: https://base.garant.ru/3911351/ (дата обращения: 09.12.2022). 

2 Постановление Совета судей Нижегородской области 6 августа 
2020 года № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://niz.ssrf.ru/news/lienta-
novostiei/39769 (дата обращения: 09.12.2022). 

http://niz.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/39769
http://niz.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/39769
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дия») для возможности подачи гражданами процессуальных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной подписью 
либо простой квалифицированной подписью, через личный кабинет 
модуля, что обеспечило возможность введения ускоренной формы 
подачи и обработки данных документов судами.  

С начала 2022 года возможны подача исковых заявлений, заяв-
лений, жалоб и иных документов с помощью сервиса «Госуслуги», 
либо с помощью информационной системы, определенной ВС РФ, 
Судебным департаментом при ВС РФ, либо систем электронного 
документооборота участников процесса с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия» 
(ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ).  

С каждым годом востребованность электронных ресурсов 
продолжает расти. Лица, участвующие в деле, теперь имеют право 
на получение копий судебных постановлений в форме электронно-
го документа, получение доступа к материалам дела в электрон-
ном виде. 

Объяснения участников процесса в ходе подготовки к судебно-
му разбирательству и в самом судебном разбирательстве могут быть 
получены помимо видео-конференц-связи (ст. 155.1 ГПК РФ) еще и 
путем использования веб-конференции в порядке, определенном ст. 
155.2 ГПК РФ. 

Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 265-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»1 в ГПК РФ были внесены изменения относительно 
ведения протокола судебного заседания, было введено такое поня-
тие, как «ведение протоколирования с использованием средств 
аудиозаписи (аудиопротоколирование)», что значительно усовер-
шенствовало полноту ведения судебного процесса для соблюдения 
прав граждан.  

Введены новшества и в порядок извещения лиц по судебным 
делам. Извещение по делам стало осуществляться посредством 
госуслуг и через электронные почтовые сервисы Почты России, что 
способствовало сокращению сроков рассмотрения дел, оптимизации 
делопроизводства и реализации прав граждан по участию в рассмот-
рения дел.  

Однако стоит учитывать, что система извещения граждан в 
процессе электронного взаимодействия должна совершенствоваться, 
                                                        

1 Российская газета. 2018. 1 августа. 

consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90CADEA1091635E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EB9B63F5F57D32E066FBA11A12B9F041448E9z726K
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поскольку извещению через госуслуги подлежат только граждане, 
которые дали согласие на такое извещение.  

В этих целях, а также в целях совершенствования электронного 
правосудия необходимо также повышать информативность граждан. 
Активно внедряется в жизнь судов и система межведомственного 
взаимодействия. Реализуется межведомственное взаимодействие 
посредством электронных комплексов с ПАО «Сбербанк»; с терри-
ториальными органами Пенсионного фонда России, Федеральной 
службой судебных приставов (ФССП), Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром), 
Федеральной налоговой службой (ФНС), Федеральным казначей-
ством.  

В ходе работы над пилотным проектом «Автоматизированная 
система “Мировой судья”» в рамках межведомственного взаимодей-
ствия с ПАО «Сбербанк» в 2020–2021 годах налажена работа по 
направлению заявлений о вынесении судебных приказов в электрон-
ном виде от ПАО «Сбербанк», однако выявилась необходимость 
отработки действий по подготовке проектов судебных приказов 
на основании полученных документов и направления их как долж-
никам, так и в службу судебных приставов, что будет способство-
вать снижению нагрузки на судей и аппарат судов.  

В данный момент районные (городские) суды Нижегородской 
области, а также судебные участки мировых судей являются участ-
никами информационного обмена между ФССП России и судебны-
ми органами, в результате которого появится возможность отслежи-
вать все стадии исполнения судебных решений в целях реализации 
прав граждан в итоговой стадии рассмотрения дела.  

Декабрьским нововведением 2022 года в целях повышения до-
ступа граждан к правосудию с учетом изменений в Федеральный 
закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации1» в су-
дах создаются официальные страницы в социальной сети «ВКонтак-
те», где будет размещаться информация о деятельности судебного 
участка и мирового судьи, а также вестись ежедневный мониторинг 
сообщений (комментариев) пользователей. Таким образом, работа 
по модернизации электронного правосудия постоянно ведется в су-
дах общей юрисдикции.  

                                                        
1 Российская газета. 2008. 26 декабря. 
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Такое явление, как манипулирование рынком, имеет глубокие 
исторические корни. Еще в начале XIX века в результате распро-
странения ложной информации о смерти Наполеона в Англии была 
существенно занижена стоимость ценных бумаг британского прави-
тельства, чем воспользовались недобросовестные участники рынка1.  

Конечно, в современных реалиях манипулирование рынком яв-
ляется более сложной процедурой, исследователями выделяются 
всевозможные разновидности данного противоправного действия.  

В рамках настоящей статьи уделено внимание уголовно-
правовой характеристике манипулирования рынком, а также прак-
тике применения ст. 1853 УК РФ. 

В современной России значительное внимание уделяется эко-
номической безопасности страны при соблюдении баланса с интере-
сами экономических структур. В частности, в 2023 году Президент 
Российской Федерации В. В. Путин обратил внимание на необходи-
мость декриминализации ряда экономических составов преступле-
ний2. Это актуализирует проблему целесообразности существования 
отдельных статей УК РФ в сфере экономической деятельности. 
                                                        

1 The Trial of Charles Random de Berenger, Sir Thomas Cochrane, Common-
ly Called Lord Cochrane, the Hon. Andrew Cochrane Johnstone, Richard Gathorne 
Butt, Ralph Sandom, Alexander M'Rae, John Peter Holloway and Henry Lyte for 
a Conspiracy. [Электронный ресурс]. URL: https://books.google.ru/books?id=-
UooAAAAMAAJ&dq=R+vs+De+Berenger&hl=ru&source=gbs_navlinks_s (дата 
обращения: 15.05.2023). 

2 Послание Президента Российской Федерации от 21 февраля 2023 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/49010/page/1 (да-
та обращения: 15.05.2023). 
                                                             

 Драчева А. А., 2023 
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В первую очередь обратимся к базовому Федеральному закону, 
который призван обеспечивать законный порядок ценообразования 
на рынке финансовых инструментов. В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 224 «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»1 под манипулированием 
рынком понимаются умышленные действия, которые определены 
законодательством Российской Федерации о противодействии не-
правомерному использованию инсайдерской информации и манипу-
лированию рынком или нормативными актами Банка России, 
в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов 
финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром 
отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно 
отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких 
действий.  

Данный термин несколько шире, чем уголовно-правовое пони-
мание манипулирования рынком, вместе с тем ст. 1853 УК РФ имеет 
отсылочный характер. 

Отметим, что рынок ценных бумаг регулируется Федеральным 
законом от 22 апреля 1996 года № 392 «О рынке ценных бумаг» 
и представляет собой лишь одну из разновидностей бирж, на ко-
торых производятся торги и может быть совершено рассматри-
ваемое преступление. Ценные бумаги — это один из финансовых 
инструментов, описанных в диспозиции ст. 1853 УК РФ. Таким обра-
зом, оговоримся, что применительно к теме настоящей работы мы 
сужаем содержание ст. 1853 УК РФ до манипулирования рынком 
ценных бумаг и перейдем к ее уголовно-правовой характеристике.  

Непосредственным объектом преступного посягательства явля-
ется установленный законный порядок ценообразования на финан-
совые инструменты, в том числе на ценные бумаги. Предметом по-
сягательства по ст. 1853 УК РФ являются ценные бумаги. Оборот 
ценных бумаг, помимо названного ранее Федерального закона, ре-
гламентируется также гражданским законодательством. В соответ-
ствии со ст. 142 ГК РФ ценные бумаги подразделяются на докумен-
тарные и бездокументарные, к ним относятся, например, акция, век-
                                                        

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31, 
ст. 4193.  

2 Там же. 1996. № 17, ст. 1918.  
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сель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного 
фонда, коносамент, облигация, чек и иные.  

Объективную сторону преступления, предусмотренного стать-
ей 1853 УК РФ, предлагаем рассмотреть в виде следующей схемы:  

 

Схема 

 
Объективная сторона манипулирования  

рынком ценных бумаг 

 
 

Общественно опасное деяние выражено в альтернативных дей-
ствиях, перечень которых является открытым и отсылает к специ-
альному законодательству. Общественно опасные последствия со-
стоят также в альтернативных результатах преступной деятельности. 
Крупным ущербом или крупным размером признается сумма, пре-
вышающая 3 750 000 рублей. Излишний доход рассчитывается как 
разница между полученным в результате незаконной деятельности 
доходом и тем, который был бы получен при нормальном обороте 
ценных бумаг. Избежание убытков рассчитывается как сумма убыт-
ков, не понесенных лицом в результате манипулирования рынком.  

Преступление по законодательной конструкции является мате-
риальным, считается оконченным после наступления указанных в 
законе последствий. При отсутствии признаков уголовно наказуемо-
го деяния ответственность за манипулирование рынком наступает по 
ст. 15.30 КоАП РФ. 
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Интересной представляется научная дискуссия относительно 
определения существенного отклонения уровня спроса, предложе-
ния или объема торгов. В европейской практике достаточно лишь 
факта фиксации стоимости ценных бумаг на новом, существенно 
отличном от обычного уровне. Иные авторы, напротив, высказы-
ваются о необходимости удержания такого уровня на определен-
ный период времени, в течение которого причиняется крупный 
ущерб или доход в крупном размере1.  

Наибольшие проблемы в практической деятельности относят-
ся к разграничению нормального гражданского оборота, который 
всегда связан с рисками и «скачками» стоимости ценных бумаг на 
бирже, и неправомерных действий. А. П. Бойко справедливо ука-
зывает на этот факт: «Манипулирование достаточно трудно отли-
чить от нормальных биржевых действий»2.  

В научной литературе многократно рассматривались общетео-
ретические вопросы уголовной ответственности за манипулирова-
ние рынком, приводились примеры из зарубежной и международ-
ной практики, формулировались гипотетические примеры и схе-
мы каждого из названных альтернативных преступных действий. 
Однако следует обратиться к отечественной судебной практике 
привлечения к уголовной ответственности за манипулирование 
рынком. Для этого проанализируем два статистических показате-
ля — официальные данные Центрального Банка Российской Феде-
рации о выявленных фактах манипулирования рынком3 и сведения 
Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации о количестве осужденных лиц по ст. 1853 УК РФ4. Для ре-
презентативности представим информацию за последние 10 лет 
(таблица). 
                                                        

1 См.: Калинина Ю. В. Правовое понятие и формы манипулирования 
рынком // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 4 (46). С. 70.  

2 Бойко А. П. Способы манипулирования рынком: вопросы уголовно-
правового регулирования // Общество: политика, экономика, право. 2022. 
№ 2. С. 85. 

3 Перечень выявленных случаев неправомерного использования ин-
сайдерской информации и манипулирования рынком [Электронный ре-
сурс]. URL: https://cbr.ru/inside/inside_detect/table/?year=2023 (дата обра-
щения: 17.05.2023). 

4 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Феде-
рации. Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 17.05.2023). 

https://cbr.ru/inside/inside_detect/table/?year=2023
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Таблица 

 

Сводные статистические данные по статье 1853 УК РФ 
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Выявлено случаев 
манипулирования 
рынком Централь-

ным Банком Россий-
ской Федерации 

8 6 12 12 10 14 15 10 13 10 

Осуждено  
лиц по ст. 1853 

УК РФ 

ч. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ч. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 

 
Мы видим, что реальной судебной практики за манипулиро-

вание рынком в отечественной правовой системе не выработано. 
Правовая норма фактически является «мертвой». В литературе также 
отмечается, что ст. 1853 УК РФ во многом дублирует общую норму о 
мошенничестве, а бланкетная законодательная формулировка диспо-
зиции статьи еще более усложняет процесс ее применения1.  

Субъективная сторона манипулирования рынком характери-
зуется виной в форме прямого или косвенного умысла. Виновное 
лицо осознает общественную опасность манипулирования рынком, 
предвидит возможность наступления общественно опасных послед-
ствий в виде крупного ущерба, излишнего дохода или избежания 
убытков в крупном размере и желает их наступления либо не жела-
ет, но сознательно допускает или относится к ним безразлично.  

Субъект преступления зависит от конкретного деяния, обра-
зующего объективную сторону преступления. Совершить операции 
с ценными бумагами или иные действия с ними может только спе-
циальный субъект, то есть лицо, имеющее доступ к биржевым тор-
гам на рынке ценных бумаг. Деяние в виде распространения заведо-
мо ложной информации может совершить любое физическое вменя-
емое лицо, достигшее 16-летнего возраста, то есть общий субъект.  

                                                        
1 См.: Клепицкий И. А. Манипулирование рынком: закон не работает // 

Закон. 2016. № 10. С. 86–99. 
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Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что уго-
ловно-правовая норма о манипулировании рынком имеет ряд недо-
статков юридико-технического характера. Отсылочный характер 
нормы требует от правоприменителя знания не только уголовного, 
но и гражданского и специального законодательства. Специфика 
биржевых операций зачастую не позволяет отграничить преступные 
действия от нормального течения операций на рынке ценных бумаг. 
Все эти причины в своей совокупности приводят к отсутствию 
сформированной судебной практики по ст. 1853 УК РФ. Обозначен-
ные нами проблемы не являются исчерпывающими и предполагают 
возможности дальнейшего углубленного теоретико-прикладного 
исследования манипулирования рынком ценных бумаг.  
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Агропромышленная сфера является жизненно важным компо-
нентом многих экономик по всему миру, и она не застрахована 
от преступной деятельности. Хищения, совершаемые путем злоупо-
требления служебными полномочиями в этом секторе, могут приве-
сти к разрушительным последствиям в экономике самого предприя-
тия и страны в целом. Расследование и раскрытие таких преступле-
ний может быть достаточно сложным процессом в силу ограничен-
ности знаний следователя в конкретной области агропромышленно-
го комплекса. Однако своевременное привлечение к расследованию 
специалистов в данной сфере, в частности носителей специальных 
товароведческих знаний на первоначальном этапе расследования, 
может помочь следователю в выявлении предмета преступного по-
                                                        

 Другаков А. А., 2023 
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сягательства и определении механизма совершения преступления и 
как результат — изобличении преступника. 

Использование специальных знаний в рамках расследования 
и раскрытия уголовного дела в настоящее время имеет бесспорное 
значение, поскольку это обусловлено интенсивным развитием науки 
и техники, что приводит к появлению новых высокотехнологичных 
способов совершения преступлений, и, кроме того, в процесс рассле-
дования внедряются передовые технологии и методики, применяе-
мые обладающими специальными знаниями лицами, выступающими 
в процессуальном статусе «специалист» или «эксперт». 

Специальными являются знания, приобретенные субъектом в ре-
зультате профессиональной подготовки, научной деятельности или 
опыта практической работы и используемые в процессе раскрытия 
и расследования преступлений1.  

Предметом преступного посягательства при хищениях, соверша-
емых путем злоупотребления служебными полномочиями в агропро-
мышленной сфере, могут быть как денежные средства (наличные и 
безналичные), так и материальные ценности (учтенные и неучтен-
ные) — товары, сырье, материалы, оборудование и т. д.  

Зачастую именно в отношении материальных ценностей (сырья 
и готовой продукции) и возникает необходимость использования 
специальных товароведческих знаний. Специальные товароведческие 
знания включают в себя ряд знаний и учений в области основопола-
гающих характеристик конкретных товаров2. Для агропромышлен-
ной сферы, в частности для зерноперерабатывающей промышленно-
сти, это могут быть зерновые и бобовые культуры и продукты их пе-
реработки, а также различное технологическое оборудование. 

Привлечение к расследованию преступлений носителей специ-
альных товароведческих знаний позволяют следователям (лицам, 
производящим дознание) конкретизировать товароведческие харак-
теристики товаров, которые являлись предметом преступного посяга-
тельства, уже на этапе отбора образцов для сравнительного исследо-
вания. Кроме того, грамотный и глубокий анализ товаросопроводи-

                                                        
1 См.: Уголовный процесс. Особенная часть: учебное пособие: в 2 т. 

Минск, 2017. Т. 1: Досудебное производство / И. В. Данько [и др.]. 
2 См.: Евдохова Л. Н., Пинчукова Ю. М., Болотько А. Ю. Теоретиче-

ские основы товароведения: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности «Товароведение и экспертиза това-
ров». Минск, 2016. 
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тельных документов, документов о качестве товара и товарных пар-
тий может помочь следователям в определении механизма преступ-
ления.  

Эксперты и специалисты в агропромышленной сфере могут по-
мочь определить наиболее уязвимые части цепочки поставок и выде-
лить любые пробелы в протоколах безопасности, которые могут быть 
использованы преступниками. Эта информация может быть исполь-
зована для создания более прозрачного документооборота, что поз-
волит в будущем предотвратить подобные виды преступлений. 

Однако привлечение экспертов-товароведов на различных эта-
пах раскрытия и расследования преступлений такого типа не всегда 
является легкой задачей. Специалисты (эксперты) в области товаро-
ведения и технологии переработки, у которых есть необходимые зна-
ния и опыт, достаточно часто являются представителями организа-
ции, в которой и совершались подобные преступления (начальник 
отдела качества, агроном, технолог и т. д.). В таких случаях не реко-
мендуется привлекать данных специалистов (экспертов). Поэтому 
важно иметь перечень независимых экспертных организаций, кото-
рые могут осуществлять экспертную деятельность в агропромыш-
ленной сфере.  

Так, например, в качестве носителей специальных знаний в дан-
ной области мы предлагаем активно привлекать старших инспекто-
ров Республиканского учреждения «Государственная хлебная ин-
спекция». Лаборатории данной экспертной организации входят в пе-
речень лабораторий Республики Беларусь, наделенных правами вы-
дачи государственным и судебным органам заключений1. 

При исследовании хищений, совершаемых путем злоупотребле-
ния служебными полномочиями в агропромышленной сфере, экспер-
ты-товароведы играют важную роль в определении основополагаю-
щих характеристик товаров. Например, эксперты со специальными 
знаниями в области мясоперерабатывающей промышленности про-
дуктов могут выявить уникальные маркировки или характеристики 
живых животных, идентифицировать видовую принадлежность туш 
и элементы их разделки. Аналогичным образом эксперты со специ-
альными знаниями о зерновых культурах могут определить конкрет-
ные дефекты зерновых партий или характерный химический состав 
конкретной зерновой культуры, который является идентифицирую-
                                                        

1 Государственная хлебная инспекция Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://ghi.by/services-list.html гхи12 (дата доступа: 20.03.2023). 

http://ghi.by/services-list.html%20гхи12
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щим признаком для отнесения партии зерна к той или иной квали-
метрической группировке. 

Кроме того, эксперты (специалисты) со специальными знания-
ми в области технологических процессов также могут сыграть жиз-
ненно важную роль в анализе доказательств, собранных во время 
исследования. Эти эксперты могут определять правильность ведения 
технологических процессов производства той или иной продукции. 
Анализируя технические характеристики оборудования, они также 
могут определить марку и модель, предоставляя дополнительную 
информацию для его отслеживания в цепочке поставок. 

Во многих случаях преступления, совершаемые в агропромыш-
ленной сфере, включают в себя распространение контрафактных или 
фальсифицированных продуктов. Таким образом, товароведческая 
экспертиза является важным инструментом для правоохранительных 
органов для создания доказательств, необходимых для судебного 
преследования тех, кто участвует в такой преступной деятельности.  

Процесс изучения обычно включает в себя подробный анализ 
физических и химических свойств исследуемых товаров, а также 
оценку любых потенциальных рисков для здоровья, связанных с их 
потреблением. Кроме того, использование современных аналити-
ческих методов, таких как профилирование ДНК и изотопный ана-
лиз, становится все более распространенным в последние годы, что 
позволяет исследователям определять точное происхождение и 
подлинность изучаемых товаров. Такие методы оказались неоце-
нимыми в обнаружении случаев изменения рецептуры пищевых 
продуктов, где дорогие рецептурные составляющие заменяются 
на более дешевые. 

Таким образом, использование специальных товароведческих 
знаний в ходе раскрытия и расследования хищений, совершаемых 
путем злоупотребления служебными полномочиями, имеет решаю-
щее значение, особенно на первоначальном этапе расследования. 
Привлечение специалистов (экспертов) на этапе осмотра места про-
исшествия, обыска, отбора образцов для сравнительного исследова-
ния позволяет объективно и качественно провести вышеназванные 
следственные действия, и уже на этапе привлечения специалистов в 
ходе следственного действия провести предварительное исследова-
ние товаров и товарных партий, определить ключевые направления 
исследования товароведческих характеристик товаров и проанали-
зировать доказательства для определения происхождения и отслежи-
вания цепочки товародвижения.  
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за использование VPN-сервисов  

и других анонимайзеров 

 

Под анонимайзерами понимаются специальные программы, 
шифрующие IP-адрес, используемые для дополнительной защиты 
трафика от вмешательства извне, а также для обхода ограничений и 
блокировок. К ним относятся VPN-сервисы — виртуальные частные 
сети, анонимные браузеры и сети. В свете последних событий, свя-
занных со спецоперацией России на Украине, технологии VPN наби-
рают все большую популярность. Обусловлено это тем, что часть 
сайтов, ранее эксплуатируемых пользователями, была заблокирована 
на территории Российской Федерации. К числу таких сайтов отно-
сятся: Instagram, Facebook, Twitter, Patreon и др. 

Регламентация использования виртуальных частных сетей нахо-
дит свое отражение в Федеральном законе от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»1. Закон устанавливает, что в целях ограничения 
доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещено, создает-
ся единая система, позволяющая идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено. Такой перечень содержится на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Анализируя судебную практику по данному вопросу, приведем 
примеры решений, где использование VPN служило квалифици-

                                                        
1 Российская газета. 2006. 29 июля. 

                                                             
© Елетина А. В., 2023 
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рующим признаком. В качестве примера такого использования мо-
жет послужить приговор № 1-327/2018 от 18 сентября 2018 года 
по делу № 1-327/2018. Сущность дела заключается в том, что опера-
торы, контактирующие с потребителями наркотических веществ, 
использовали шифровальные контейнеры TrueCrypt, а также поль-
зовались услугами VPN, не позволяющими идентифицировать их 
адреса.  

Существуют также примеры использования частных сетей 
для входа на сайты, доступ к которым ограничен на территории Рос-
сийской Федерации. Так, приговором № 1-67/2018 от 12 октября 
2018 года по делу № 1-67/2018 Д. Л. Ярославцев при совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, 
ч. 1 ст. 222 УК РФ, использовал браузер, позволяющий выйти на за-
прещенные в Российской Федерации сайты, что позволило ему по-
лучить доступ к сведениям о возможности покупки документов для 
регистрации его в качестве ИП и осуществлении от его лица пре-
ступной деятельности.  

Действительно, деяния лиц, использующих средства, скрываю-
щие IP-адрес при совершении преступлений, представляют собой 
большую общественную опасность, нежели деяния лиц, действую-
щих без применения данных средств, поскольку применение анони-
майзеров значительно усложняет процедуру раскрытия преступле-
ний. Рассмотрение использования VPN в качестве квалифицирующе-
го признака обусловлено в том числе и покушением на дополнитель-
ный объект — информационную безопасность. 

Мы выяснили, что использование VPN-сервисов может рас-
сматриваться как отягчающее обстоятельство при квалификации 
преступления. Однако еще более актуальной в современных обстоя-
тельствах является дискуссия о том, может ли само по себе исполь-
зование частных виртуальных сетей быть преступлением.  

В науке и практике отсутствует единый подход к правовой 
оценке использования средств, скрывающих IP-адрес пользователей. 
Некоторые ученые негативно относятся к этим программам и видят 
необходимость в криминализации таких действий. Так, например, 
Д. М. Апкаев и Н. М. Никишкин считают, что необходимо создание 
правовой базы, которая устанавливает уголовную ответственность за 
скачивание и использование тех или иных частных сетей. Однако 
некоторые авторы характеризуют анонимайзеры как средства поль-
зования сетью в целях установления безопасного соединения и обес-
печения информационной безопасности.  
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Например, Е. С. Широбокова считает, что использование таких 
средств само по себе не обладает общественной опасностью1. С точ-
ки зрения А. Ю. Николахина, VPN является средством обеспечения 
информационной безопасности и активно используется даже пред-
приятиями2.  

Обратимся к практике. Резонансным стал приговор по делу  
№ 1-67/2018 от 12 октября 2018 года по делу № 1-981/2022 Октябрь-
ского районного суда г. Томска. Г. В. Белоус пользовался вредонос-
ной программой Vipole, предназначенной для нейтрализации средств 
защиты компьютерной информации провайдеров, направленных на 
однозначную идентификацию пользователя в сети «Интернет», и был 
осужден по ч. 1 ст. 273 УК РФ. Ему было назначено ограничение сво-
боды на три года с учетом смягчающих обстоятельств.  

Многие пользователи подобных сервисов и даже некоторые уче-
ные не согласны с приговором суда и считают данное решение неод-
нозначным, поскольку конкретного запрета VPN-сервисов и других 
средств-анонимайзеров в законодательстве не содержится.  

Являются ли VPN-сервисы и другие анонимайзеры вредоносны-
ми компьютерными программами — один из самых актуальных во-
просов на данный момент. Для того чтобы дать правильный ответ на 
этот вопрос, необходимо обозначить, что подразумевается под вредо-
носными компьютерными программами.  

Так, ученые по-разному определяют критерии признания про-
граммы вредоносной. Например, В. Б. Вехов к таким критериям отно-
сит: способность блокировать, модифицировать, копировать компью-
терную информации, а также нейтрализовать средства защиты ком-
пьютерной информацию; отсутствие уведомления пользователей о 
характере своего назначения, а также отсутствие запроса на разреше-
ние пользователя на совершение действий с устройством пользовате-
ля и находящейся в нем информации3.  

                                                        
1 См.: Широбокова Е. С. Использование средств-анонимайзеров при 

совершении преступлений как квалифицирующий признак состава преступ-
ления // Цифровые технологии и право: сборник научных трудов I между-
народно-практической конференции. Москва, 2022. С. 394–398. 

2 См.: Николахин А. Ю. Использование технологии VPN для обеспече-
ния информационной безопасности // Экономика и качество систем связи. 
2018. № 3. С. 1–9. 

3 См.: Вехов В. Б. Вредоносные компьютерные программы как предмет 
и средство совершения преступления // Расследование преступлений: про-
блемы и пути их решения. 2015. № 2 (8). С. 43–46. 
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С точки зрения данного подхода VPN-сервисы и другие анони-
майзеры подпадают под все критерии за исключением последнего,  
поскольку большинство из них запрашивает разрешение на действия 
с устройством и находящейся на нем информации. В. Н. Быков 
и В. М. Черкасов относят к таким критериям в том числе направлен-
ность на уничтожение информации. Бытовой пользователь, как прави-
ло, использует такие сервисы лишь для доступа к запрещенным, забло-
кированным сайтам, а не с целью уничтожения информации, поэтому 
использование виртуальных частных сетей зачастую не соответствует 
этому критерию1. 

Несмотря на то, что на данный момент отсутствует единая точка 
зрения по поводу того, является ли использование виртуальных частных 
сетей преступлением, блокировка различных VPN на территории Рос-
сийской Федерации и судебная практика свидетельствуют по крайней 
мере о нежелательности использования данных сервисов. Полагаем, что 
для определения однозначного подхода к решению таких ситуаций 
необходимо поставить вопрос о конкретизации терминов ст. 273 УК РФ 
и установлении точных критериев отнесения программ к вредоносным, 
однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что правоохранительные 
органы отрицательно реагируют на использование анонимайзеров, по-
этому их использование необходимо свести к минимуму. 
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Использование запаховых следов в качестве 

доказательства по уголовному делу 
 

Совершение противоправных деяний остается одной из наиболее 
актуальных проблем на протяжении многих столетий. В современ-
ном обществе данная проблема также не теряет своей актуальности. 
                                                        

1 См.: Русскевич Е. А. Понятие вредоносной компьютерной программы // 
Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11 (96). С. 207–215. 

                                                             
© Емельянова Д. В., 2023 
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Практически каждый день в различных субъектах нашего государства 
совершается множество противоправных деяний различной степени 
тяжести. В связи с этим перед сотрудниками правоохранительных 
органов возникают одни и те же задачи, к которым можно отнести: 
раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.  

Стоит отметить, что в связи с развитием того или иного рода тех-
нологий в современном мире преступники в значительной степени 
становятся осведомлены о многих действиях сотрудников полиции. 
Именно благодаря подобного рода осведомленности преступники 
оставляют после себя не очень большое, однако имеющее важное зна-
чение количество традиционных следов. К ним следует отнести: сле-
ды рук, ног или обуви.  

В связи с данными фактами правоохранительные органы вынуж-
дены обращаться к нетрадиционным методам получения доказатель-
ственной информации по уголовному делу, так как выбор у них не-
велик. К числу представленных методов относят одорологическую 
экспертизу. 

Начать хотелось бы с пояснения того, что же из себя представляет 
упомянутый выше метод. 

Одорологический метод представляет собой метод, с помощью 
которого осуществляется обнаружение, хранение, а также использо-
вание запаховых следов не только человека, но и животных или рас-
тений, различных объектов искусственной природы в целях не только 
эффективного раскрытия, но и расследования уголовного дела. Осно-
вой одорологического метода, как показывает практика, стали запахо-
вые следы, которые способны содержать в себе некие пахнущие вы-
деления, находящиеся в крови и поте человека. 

Учеными доказано, что запах человека столь же уникален, как 
и папиллярный узор пальцев рук, радужка глаза или, например, за-
виток ушной раковины. Таким образом, по запаху можно идентифи-
цировать человека. 

Сомнения в неэффективности данного метода чаще всего могут 
быть вызваны психологическими моментами, то есть ввиду заблуж-
дения людей в том, что судьба человека «отдается на откуп собаке». 
Иные личности заблуждаются в том, что на месте преступления мо-
жет остаться достаточно запаховых выделений, и из-за этого может 
произойти смешение запахов, и уникальность исследуемого объекта 
сойдет на нет. 

Довольно любопытным для автора стало изучение статистики, 
которую привел Председатель Следственного комитета Российской 
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Федерации А. И. Бастрыкин. Согласно представленным в ней дан-
ным, в 2020 году было назначено всего 2 386 судебных экспертиз по 
уголовным делам о преступлениях прошлых лет, из них: 934 — мо-
лекулярно-генетических, 198 — дактилоскопических, 16 — ольфак-
торных (исследование запаховых следов), 1 238 — иных1. 

Чем же интересна одорологическая экспертиза? По источнику 
образования следов ее можно разделить на несколько групп: 

1) следы, которые выделяются всевозможными живыми орга-
низмами, в том числе растениями; 

2) следы, выделяемые какими-либо искусственными объекта-
ми, например, парфюмерия, пластмассы, металл. 

Отметим еще одну необычную классификацию экспертизы — 
в зависимости от способов изъятия, а также анализа и регистрации 
запахов: 

1. Кинологическая — то есть обнаружение запахового следа 
происходит при помощи собаки-детектора. Одним из достоинств 
данной экспертизы является факт того, что в момент совершения 
преступления человек получает довольно высокую дозу адреналина, 
при помощи которой и происходит усиление запаха пота человека. 
Именно благодаря такой реакции организма пес легко «считывает» 
запаховый след на любой поверхности. 

2. Инструментальная — представляет собой обнаружение за-
паха, которое происходит при помощи физико-химических прибо-
ров. Данные подарки века технологий способны выделять опреде-
ленный спектр пахучих веществ, а также устанавливать с высокой 
точностью отдельные компоненты запаха. К особенностям, дающим 
данному виду преимущество перед прочими, можно отнести факт 
того, что по запаху происходит идентификация монозиготных (од-
нояйцевых) близнецов, что практически невозможно даже при гено-
типоскопической экспертизе. 

При проведении кинологической экспертизы стоит отметить, 
что у собаки, по сравнению с человеком, на каждом сантиметре сли-
зистой носа находится около 20 рецепторов, каждый из них спосо-
бен распознать различные запахи. Этим и пользуются люди, ведь с 
помощью собаки-детектора возможно определить виновного в со-
вершении преступления среди нескольких подозреваемых. По сути 
                                                        

1 Коцюсбас С. М., Моргун И. Н. Одорологическая экспертиза как дока-
зательство в уголовном процессе // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 1 (96). 
С. 136. 
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процедура опознания вроде та же, однако проводит ее не свидетель, 
а пес, используя при этом данные природой методы. Описанный 
метод получил название выборки. При производстве каждой такой 
выборки работают три собаки — одна из них подтверждает резуль-
таты другой, таким образом подтверждается точность проводимой 
экспертизы и выбранного метода.  

Ярким примером использования указанного выше вида экс-
пертизы стал случай, приведенный ЭКЦ ГУ МВД России по Мос-
ковской области. Раскроем суть: произошло ДТП, в котором жен-
щина была сбита насмерть. Виновные данного развития событий 
скрылись с места преступления. В ходе проведения следственных 
действий было установлено, что в машине находилось трое чело-
век. Однако самое важное — кто же из них находился за рулем 
транспортного средства — установлено не было. Для выяснения 
личности была проведена одорологическая, а именно кинологиче-
ская экспертиза. Для ее проведения был изъят подголовник с води-
тельского кресла; на нем было обнаружено множество следов пота 
с повышенной дозой адреналина, при помощи которых собаки-
детекторы довольно быстро узнали виновного. Таким образом пре-
ступник и был найден. 

В заключение хотелось бы указать на факт того, что при изъя-
тии запахового следа не нарушается целостность самого объекта, с 
которого происходит изъятие, также на проведение подобного рода 
экспертизы не затрачивается большая для государственных затрат 
сумма денежных средств. Отметим и то, что после изъятия запахо-
вые следы можно смело передавать другим экспертам для проведе-
ния иных исследований, не дожидаясь возвращения следа с экспер-
тизы, это в значительной степени сокращает общие сроки эксперт-
ных исследований предметов.  

С каждым годом данный вид экспертизы набирает популяр-
ность, поскольку ученые продолжают активно работать в этом 
направлении и открывают все новые возможности одорологии.   

Доказательственное значение результатов одорологических 
экспертиз очевидно и порой незаменимо. Несколькими годами ра-
нее никто не верил, что, опираясь лишь на отпечатки, пальцев 
можно установить личность человека, однако по сей день дактило-
скопическая экспертиза продолжает доказывать обратное. Таким 
образом, технический прогресс не стоит на месте, он позволяет с 
каждым днем обнаруживать все более прогрессивные способы изу-
чения многих следов преступления. 
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Вопросы о правовой защите предпринимателей и развития 

предпринимательства являются довольно частым предметом обсуж-
дения в настоящее время. Разумеется, для эффективного развития 
сферы предпринимательской деятельности большое значение имеет 
не только поддержание благоприятного делового и инвестиционного 
климата. Очень важно также привлечение к ответственности субъек-
тов предпринимательской деятельности.  

Принятие Федерального закона от 29 декабря 2009 года  
№ 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»1, в котором был отражен запрет на заклю-
чение под стражу обвиняемого по ряду уголовных дел (ст. 108 
УПК РФ), послужило предпосылкой для последующего развития 
законодательства о применении мер пресечения в отношении субъ-
ектов предпринимательской деятельности. В своем Послании 
Д. А. Медведев указал на приоритет применения залога по преступ-
лениям в данной сфере2. Множество федеральных законов, приня-

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 1, 

ст. 4. 
2 Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 

Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 
2009. 13 ноября.  
                                                             

© Есюнина Ю. А., 2023 
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тых в тот период1, стали опорной точкой в закреплении новой уголов-
ной политики по борьбе с экономическими преступлениями. 

Внесенные Президентом Российской Федерации поправки в дан-
ную норму вызвали противоречивую реакцию. Отмечали, что нарушен 
принцип равенства перед законом и это приводит к росту социального 
неравенства и прямо противоречит принципу справедливости2. Консти-
туционный Суд Российской Федерации не поддержал данное мнение. 
Наоборот, им была подтверждена конституционность данной нормы, 
он придерживается позиции, что ст. 97 и 99 УПК РФ, закрепляющие 
основания для применения мер пресечения, не дают право должност-
ным лицам со стороны обвинения отступать от специальных норм, 
содержащих условия избрания отдельных мер пресечения, таких как 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, ведь они обладают верховенством над общими. 

Говоря о запрете в общем, стоит также иметь в виду и запрет на 
продление данной меры. Однако в судебной практике был сформиро-
ван ряд отклонений. Наиболее значимым в данном вопросе стало дело 
в отношении М. Ходорковского и П. Лебедева. Во-первых, судом было 
признано допустимым продление ареста в отношении данных лиц, 
поскольку преступление носило большую опасность и был причинен 
особо крупных ущерб в размере 800 млрд рублей. Во-вторых, суд ука-
зал, что освобождение подозреваемого из-под ареста невозможно, так 
как он может помешать уголовному судопроизводству. В-третьих, суд 
отметил что 29 марта 2010 года завершился процесс предоставления 
доказательств и началось их исследование, соответственно, судебное 
следствие в срок до 17 августа 2010 года не может быть завершено3. 

                                                        
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный 
закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2011. № 50, ст. 7362; О внесении изменений в статьи 
140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: фе-
деральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 № 407–ФЗ // 
Там же. 2011. № 50, ст. 7349; О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации: федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2012 года 
№ 207-ФЗ // Российская газета. 2012. 3 декабря. 

2 См.: Александров А. С. К вопросу о смысле правового предписания, 
содержащегося в части 1.1 статьи 108 УПК РФ // Вестник Сибирского юри-
дического института МВД России. 2010. № 3 (7). С. 16–19. 

3 См.: Александров А. С. Проблемы применения ареста в отношении 
предпринимателей // Уголовный процесс. 2011. № 1. С. 62–69. 
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Однако Пленум ВС РФ не согласился с решением нижестоящих ин-
станций, указав, что содержание под стражей и продление данной 
меры противоречит норме ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Так и сложилось 
окончательное решение о запрете применения данных мер пресече-
ния в отношении предпринимателей.  

Изначально ВС РФ в своем постановлении № 15 от 10 июня 
2010 года отметил, что преступления будут являться совершенными в 
данной сфере, только если лицо действительно осуществляет пред-
принимательскую деятельность или является участником1. Но спор о 
том, должна ли применяться указанная норма, так и не был разрешен. 
Окончательное решение по данной проблеме ВС РФ изложил в 
п. 7 и 8 постановления Пленума ВС РФ № 41, в котором подтвердил 
наличие запрета в отношении лиц, указанных в ст. 108 УПК РФ.  

В современном мире применение данных мер возможно, но 
лишь в исключительных случаях. В первую очередь в тех, которые 
закреплены в законодательстве (п. 1–4 ст. 108 УПК РФ), во втором 
случае — если вменяется статья, не входящая в перечень, предусмот-
ренный нормой ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, в третьем случае — если будет 
доказано, что предпринимательская деятельность являлась лишь спо-
собом сокрытия преступной деятельности. В ряде уголовных дел 
данный запрет также может не учитываться, но только в том случае, 
если лицо обвиняется еще в одном преступлении, санкция за которое 
предусмотрена более двух лет лишения свободы2.  

Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» был расширен перечень лиц, в отно-
шении которых распространяется запрет. В пункте 7 данного поста-
новления указано, что запрет может распространяться также на со-
участников. Установление запрета не решило проблему в полной ме-
ре, ведь до сих пор продолжает применяться данная мера пресечения. 
Проблемным остается вопрос о привлечении к ответственности сле-
                                                        

1 О внесении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 22 «О практике примене-
ния судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домаш-
него ареста»: постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 10 июня 2010 года № 15 // Российская газета. 2010. 14 июня. 

2 Апелляционное определение Московского городского суда от 24 де-
кабря 2013 г. по делу № 10–13835 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=379768 
(дата обращения: 20.05.2023).  
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дователя и дознавателя за незаконное заключение под стражу, ведь в 
настоящее время он не урегулирован. 

В доктринальной сфере сохраняется мнение о том, что запрет на 
заключение под стражу несколько неэффективен, поскольку это не 
обеспечивает в полной мере права предпринимателей. Исчерпыва-
ющий перечень статей, на которые распространяется запрет, не ре-
шает проблему, ведь стоит только вменить статью, не входящую в 
данный перечень, запрет прекратит свое действие.  

Большой резонанс вызывает также установление запрета только 
лишь на данную меру, ведь, например, домашний арест является не 
менее строгой мерой. Домашний арест сопровождается изоляцией 
руководителя от управления предприятием, а также запретом на ис-
пользование сети «Интернет», общение по сотовой связи и т. д., что 
приносит не меньше вреда.  

Позиция о том, что меры пресечения в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности являются очень жесткими, зна-
чительно приукрашена. Считаем, что заключение под стражу имеет 
место быть в том случае, если предпринимателем было совершено 
преступление, причиняющее существенный вред интересам обще-
ства или государства.  

Подводя итог, стоит указать, что реализация новой уголовной 
политики не привела к ожидаемым результатам. Институт мер пре-
сечения до сих пор не урегулирован в должной степени. Для реше-
ния данной проблемы стоит пересмотреть некоторые аспекты, за-
тронутые в данной статье.  
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Историко-правовой анализ позволяет выявить закономерности 

становления и развития института защиты, а также проследить тен-
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денции, которые привели к современному состоянию уголовно-
процессуального статуса защитника. Актуальность исследования ис-
торических основ обусловливается преемственностью и эволюцион-
ным развитием института защиты в уголовном процессе России. 
Без понимания исторических тенденций и причинно-следственных 
связей между явлениями невозможно дальнейшее глубокое изучение 
института защиты в уголовном процессе. Так, целью настоящей ста-
тьи является краткий обзорный анализ истории становления и разви-
тия института защиты в уголовном процессе России, а также сопо-
ставление отдельных положений с современным состоянием институ-
та защиты в России. 

Не останавливаясь подробно на нормах обычного права, отме-
тим, что такое явление, как защита лица, существовало еще со времен 
Киевской Руси. Тогда в качестве защитника могли выступать род-
ственники или друзья сторон, однако говорить о профессиональном 
характере такой деятельности не приходится. Псковская и Новгород-
ская судные грамоты заложили основы профессиональной адвокат-
ской деятельности1. 

В настоящее время аналогию можно увидеть в ч. 2 ст. 49 
УПК РФ. В соответствии с данной нормой по решению суда в каче-
стве защитника может быть допущен один из близких родственников 
обвиняемого. В 2021 году в своем определении ВС РФ напомнил, что 
защитник из числа родственников допускается к участию в деле не 
вместо, а наряду с профессиональным защитником2.  

Следующим этапом законодательного закрепления института 
защиты является формирование централизованного государства и ук-
репление верховной власти. Судебники 1497 и 1550 годов закрепили 
возможность для сторон не являться в суд, а отправить вместо себя 
поверенного и регламентировали порядок проведения поединка меж-
ду поверенными. Вместе с тем данные законодательные акты не уста-
навливают правовой статус, обязанности таких лиц, их состав и иные 
правовые вопросы. Фактическое наличие наемных представителей по-
прежнему остается без подробной законодательной регламентации.  

                                                        
1 См.: Кучерена А. Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой рефор-

мы в России. Москва, 2009. С. 9.  
2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Су-

да Российской Федерации от 27 июля 2021 года по делу № 48-УД21-16-К7 
[Электронный ресурс]. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2020898 (дата об-
ращения: 13.05.2023). 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2020898
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Такая проблема существует сейчас при участии адвоката 
в стадии возбуждения уголовного дела. Например, КС РФ в своем 
определении не усматривает нарушений в ст. 142 УПК РФ в части 
неотнесения явки с повинной к доказательствам, требующим обяза-
тельного присутствия защитника1. С. А. Грачев, обращаясь к статусу 
защитника на стадии возбуждения уголовного дела, отмечает, что 
выплаты адвокату на стадии возбуждения уголовного дела не преду-
смотрены. Это становится предпосылкой нарушения прав граждан в 
силу невозможности привлечь защитника по назначению лицу, в 
отношении которого проводится доследственная проверка2.  

В период правления Петра I впервые законодательно закреплен 
термин «адвокат». Под ним понималось лицо, которое направлялось 
в суд в качестве представителя одной из сторон, которая лично не 
может участвовать в процессе. Уже к концу XVIII века 
Екатериной II подписан указ, согласно которому поверенные лица 
становились «помощниками прокурора и защитниками законных 
интересов». Квалификационных требований к данным лицам по-
прежнему не предъявлялось, организационной структуры не суще-
ствовало.  

Наконец, в XIX веке судебное представительство обретает юри-
дическую форму самостоятельного института. В 1832 году образо-
ван институт присяжных представителей. Для них предъявлялись 
требования к уровню образования, наличию стажа, положительной 
репутации. Таким образом, период развития отечественной адвока-
туры до Судебной реформы 1864 года характеризовался отсутствием 
комплексного законодательного регулирования, несистемным под-
ходом к проводимым преобразованиям.  

В настоящее время к адвокатам также предъявляется ряд требо-
ваний, подтверждающих их квалификацию и установленных  
                                                        

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подгузова 
Василия Романовича на нарушение его конституционных прав статьями 63, 
142 и 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 октября 
2004 года № 326-О/2004 [Электронный ресурс]. URL: http://doc.ksrf.ru/ 
decision/KSRFDecision30820.pdf (дата обращения: 13.05.2023). 

2 См.: Грачев С. А. Судебные правовые позиции в контексте коллизий, 
связанных с формированием процессуального статуса лиц, в отношении 
которых фактически реализуются акты уголовного преследования // Юри-
дическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2019. № 4 (48). С. 116.  
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Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
России»1, Кодексом профессиональной этики адвоката2, Стандар-
том осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизвод-
стве3 и пр. 

Сложившееся положение требовало коренных преобразова-
ний. Судебная реформа 1864 года окончательно сформировала в 
России институт адвокатуры (присяжных поверенных). Глава вто-
рая «Учреждения судебных установлений»4 определила требования 
к занятию должности, имущественный, возрастной цензы, порядок 
избрания председателя совета присяжных поверенных, права и 
обязанности адвокатов и т. д. Именно с Судебной реформой 
1864 года большинство исследователей связывают отправную точ-
ку института профессиональной адвокатуры в Российском государ-
стве. Согласимся с данной позицией, поскольку дореформенный 
институт адвокатуры, как показал проведенный анализ, не обладал 
достаточным уровнем законодательной регламентации, а адвокаты 
не отличались профессионализмом и высокими моральными каче-
ствами.  

Вплоть до революций начала XX века происходит постепенное 
формирование и укрепление адвокатского корпуса, реформируется 
система частных поверенных (то есть адвокатов по гражданским 
делам). Постепенно повышается авторитет адвокатуры. Среди ад-
вокатов выделяются яркие представители либеральной интелли-
генции — В. Д. Спасович, К. К. Арсеньев, А. И. Урусов, 
С. А. Андриевский, Н. П Карабчевский, Ф. Н. Плевако. 

Следующая веха развития института отечественной адвокату-
ры — советский период. Февральская революция 1917 года, сверг-
                                                        

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23, 
ст. 2102.  

2 Кодекс профессиональной этики адвоката [Электронный ресурс]. 
URL: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-code-of-
professional-ethics-of-lawyer/ (дата обращения: 13.05.2023). 

3 Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопро-
изводстве [Электронный ресурс]. URL: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/-
documents-of-the-congress/standard-implementation-of-a-defence-counsel-in-
criminal-proceedings/ (дата обращения: 13.05.2023). 

4 Учреждение судебных установлений. Судебник: Сборник новых су-
дебных законов и распоряжений по отправлению правосудия со включени-
ем личного состава новых судебных учреждений на 1866 год / изд. Л. Де-
мис. Санкт-Петербург, 1866.  
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нув монархическое правление, громко заявила о либеральных пре-
образованиях в стране. Временным правительством была разрешена 
адвокатская деятельность женщин, готовился проект широкомас-
штабной реформы института адвокатуры. Однако таким планам 
не суждено было претвориться в жизнь. Октябрьская революция 
1917 года и приход новой власти привели к практически полному 
уничтожению адвокатуры. В 1918 году создается коллегия правоза-
ступников, которая одновременно осуществляла функции обще-
ственной защиты и общественного обвинения. Очевидная нецелесо-
образность существования подобного органа привела к его ликвида-
ции в 1920 году и созданию иной формы защиты — общественной 
повинности.  

В 1922 году на уровне РСФСР принято положение об адво-
катуре, по аналогии с которым в 1939 году создано Положение 
об адвокатуре СССР1. Возрождение адвокатуры происходило под 
жестким контролем со стороны судов и комиссариата юстиции. 
Вплоть до конца 1950-х годов адвокатура представляла собой под-
контрольный орган, лишенный любой инициативы, ограниченный в 
материальных ресурсах и правах. Лишь при Н. С. Хрущеве были 
расширены возможности адвокатов. Так, в очередной раз прослежи-
вается широкая взаимосвязь внешних социально-политических 
условий в стране и преобразований института адвокатуры. Несмотря 
на общий консервативный настрой, с 1960-х годов адвокаты начали 
активную деятельность в уголовном судопроизводстве.  

Конституция 1977 года2 впервые закрепила за адвокатурой ста-
тус конституционного органа. Был определен круг прав и обязанно-
стей адвокатов. Подчиненное положение адвокатуры, ее неопреде-
ленный статус, отсутствие законодательного определения базовых 
терминов сохранились вплоть до окончания советского периода. Все 
это существенно затруднило процесс перехода к современному со-
стоянию института защиты в уголовном судопроизводстве.  

В настоящее время ст. 48 Конституции России гарантирует 
каждому право на получение квалифицированной юридической по-
мощи, в том числе на бесплатной основе.  

                                                        
1 Об утверждении Положения об адвокатуре СССР: постановление 

СНК СССР от 16 августа 1939 года № 1219 // СП СССР. 1939. № 49, ст. 394. 
2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик (принята ВС СССР 7 октября 1977 года) // Ведомости ВС СССР. 
1977. № 41, ст. 617. 
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Таким образом, формирование института защиты в российском 
государстве на протяжении всей истории было неразрывно связано 
и обусловлено объективными социально-экономическими и полити-
ческими факторами. Становление профессионального адвокатского 
корпуса связано со многими препятствиями, проблемами, противо-
действием власти и т. д.  

Окончательное оформление института адвокатуры произошло 
лишь в 1864 году в связи с широкими либеральными реформами.  

Пришедшая в начале XX века советская власть фактически пре-
секла любую самостоятельность в профессии адвоката. На протя-
жении всего века институт защиты воспринимался как вынужден-
ная мера, адвокаты подвергались гонениям и ограничениям прав 
и свобод.  

Институт защиты в уголовном процессе России, с одной сторо-
ны, вобрал в себя лучшие исторические черты и наиболее проверен-
ные временем нормы, с другой стороны, соответствует современным 
международным и внутригосударственным стандартам, состязатель-
ным и гуманистическим основам демократического государства.  
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Проблемы квалификации мошенничества  
с использованием электронных средств платежа 

 
В наше время активно развивается процесс электронного дви-

жения денежных средств, а именно основное направление деятель-
ности государства, коммерческих организаций заключается в том, 
что происходит минимизация наличного денежного обращения и 
внедрение электронных средств платежа.  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное сред-
ство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту опе-
ратора по переводу денежных средств составлять, удостоверять 
                                                        

© Искакова К. К., 2023 
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и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денеж-
ных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
электронных носителей информации, в том числе платежных карт, 
а также иных технических средств1. 

При использовании современных банковских услуг неизбежно 
возникают криминальные риски в виде изощренных хакерских атак 
и манипулятивных приемов социальной инженерии. Следовательно, 
владельцы счетов могут неосознанно перевести свои средства пре-
ступникам или непреднамеренно раскрыть конфиденциальную ин-
формацию, такую как личные данные, данные платежной карты, 
контрольную информацию и пароли, предоставляя несанкциониро-
ванный доступ к базе данных2. 

К примеру, таким преступлением является мошенничество с ис-
пользованием электронных платежных средств, за которое пре-
дусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 1593 
УК РФ. Согласно официальной статистике, представленной на сайте 
МВД России, за период январь — апрель 2023 года по ст. 1593 

УК РФ было зарегистрировано 1 946 преступлений3, из них раскры-
то 105. За период январь — март 2022 года зарегистрировано 
2 440 преступлений этой категории4, а за 2021 год — 3 400 случаев5.  

                                                        
1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.04.2023). 
2 К проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации (в части усиления уголовной ответственно-
сти за хищение денежных средств с банковского счета или электронных де-
нежных средств)»: пояснительная записка [Электронный ресурс]. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.04.2023). 

3 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федера-
ции за январь – апрель 2023 года // Официальный сайт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/ 
reports/item/38109774/ (дата обращения: 30.05.2023). 

4 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федера-
ции за январь – март 2022 года // Официальный сайт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/ 
item/29705686/ (дата обращения: 30.05.2023). 

5 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федера-
ции за январь – март 2021 года // Официальный сайт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/ 
item/23816756/ (дата обращения: 30.05.2023). 
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Динамика уменьшения количества преступлений, квалифици-
руемых по ст. 1593 УК РФ, обусловлена, на наш взгляд, тем, что от-
сутствует единообразная практика применения данной нормы. Кро-
ме того, заметно отсутствие теоретических исследований, касаю-
щихся разграничения преступления и связанных с ним аналогов, 
таких как несанкционированное снятие средств с банковского счета, 
а также его связь с электронной валютой.  

Рассмотренная проблематика активно обсуждается в научных 
кругах уголовно-правовой доктрины, она находит отражение в рабо-
тах А. В. Беляков, М. Г. Иванова, С. Т. Сулеймановой, Е. И. Думан-
ской и др. 

В 2012 году произошло выделение специализированных соста-
вов мошенничества. Статья 1593 УК РФ обозначила понятие мошен-
ничества с карточными платежами. Оно включает в себя незаконное 
приобретение имущества с использованием поддельных или укра-
денных кредитных, дебетовых или альтернативных платежных карт 
с целью обмана представителей финансовых учреждений, компаний 
или других лиц1. Так, законодатель выделил средство в виде пла-
тежной карты, а также специфический способ — обман уполномо-
ченного работника.  

По мнению Л. А. Барокко, специализированные виды мошен-
ничества являются чрезмерно сложной и неэффективной правовой 
структурой, которая не способствует достижению цели обеспечения 
надлежащей юридической определенности2. 

В 2018 году внесены изменения в ст. 1593 УК РФ в части наи-
менования и диспозиции. Дополнительно в ст. 158 УК РФ добавлен 
пункт «г», гласящий: «г) в отношении банковских счетов и электрон-
ных денег (при отсутствии признаков состава преступления, преду-
смотренного статьей 1593 настоящего Кодекса)»3. Статья 1593 УК РФ 
                                                        

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный 
закон от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2012. № 49, ст. 6752. 

2 См.: Барокко Л. А. О некоторых проблемах квалификации мошенни-
честв // Криминологический журнал. 2022. № 3. С. 65-68 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://doi.org/10.24412/2687-0185-2022-3-65-68 (дата обраще-
ния: 21.04.2023). 

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 
федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 18, ст. 258. 

https://doi.org/10.24412/2687-0185-2022-3-65-68
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подразумевает способ «классического» мошенничества, а именно  
обман или злоупотребление доверием, средством выступает элек-
тронное средство платежа.  

ВС РФ внес поправки в свои постановления, подтвердив суще-
ствующую судебную практику. В частности, из постановления № 48 
был исключен упомянутый ранее в этой статье п. 171. В результате 
был уточнен критерий обмана, указывающий, что мошенничество 
охватывает не только уполномоченных работников банковских, тор-
говых и кредитных организаций, но и других физических лиц. Одна-
ко в абз. 2 п. 17 вышеприведенного постановления указано, что если 
мошенничество используется для получения несанкционированного 
доступа к денежным средствам на банковской карте, то преступле-
ние квалифицируется как хищение. Тогда, что имеет в виду законо-
датель под «отсутствием признаков преступления статьи 1593 УК 
РФ» в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, если способом совершения преступ-
ления является злоупотребление доверием? В настоящее время мы 
наблюдаем изменение судебной практики применения уголовного 
закона без существенного изменения диспозиций самого отече-
ственного уголовного законодательства.  

Рассмотрим приговор по делу № 1-327/2021 от 18 сентября 
2021 года г. Бугульминского городского суда Республики Татарстан.  

Согласно материалам уголовного дела, виновный находился в 
квартире потерпевшего, где они совместно распивали спиртные 
напитки. Потерпевший продемонстрировал свою банковскую карту 
ПАО «Почта банк», сообщив при этом сведения о пин-коде и о 
наличии денежных средств, добровольно передал карту виновному 
для приобретения спиртного.  

Физическое лицо умышленно и корыстно вставило банковскую 
карту ПАО «Почта Банк», имевшуюся в наличии на кассе, зная, что 
средства ему не принадлежат. Он приступил к вводу ранее известно-
го пин-кода, получив таким образом доступ к счету банковской кар-
ты ПАО «Почта Банк».  

Имея этот доступ, он использовал карту для оплаты товаров, 
купленных в магазине, на сумму 436,5 рубля, фактически похитив 

                                                        
1 О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации по уголовным делам [Электронный ре-
сурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 июня 2021 года № 22. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 21.04.2023). 
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средства для собственного использования. Продолжая свою преступ-
ную деятельность, связанную с незаконным присвоением денежных 
средств, злоумышленник затем вставил банковскую карту ПАО «Почта 
Банк» в банкомат ПАО «Банк ВТБ» банкомат 395121. Зная пин-код, он 
приступил к снятию 9 000 рублей со счета жертвы, в конечном счете 
похитив средства и используя их по своему усмотрению1. 

Имеются противоречия, действительно ли совершено тайное хи-
щение с банковского счета, то есть кража, и преступник завладел бан-
ковской картой именно способом мошенничества — злоупотребление 
доверием? Виновный использовал доверительные отношения с потер-
певшим с корыстной целью, чтобы завладеть его имуществом, а именно 
денежными средствами. Тогда, что имеет в виду законодатель, когда 
использует формулировку «кража без признаков мошенничества», если 
в данном примере способом выступает злоупотребление доверием? 

Проводя анализ судебной практики, можно сказать о том, что 
квалификация данных преступлений неоднозначная, даже если есть 
такой признак мошенничества, как злоупотребление доверием, то 
приговор суд выносит с указанием на статью, в которой предусмотре-
на кража с банковского счета. Хотя ВС РФ определил, что если со-
вершено мошенничество путем обмана, то ответственность преду-
смотрена ст. 158 УК РФ.  

Имеет место мнение о том, что ст. 1593 УК РФ пополнит пере-
чень норм, не использованных правоприменителями, так как суще-
ствуют проблемы, связанные с конкуренцией норм2. В результате 
возможности государства по обеспечению соблюдения уголовного 
законодательства ослабевают, что приводит к ненужному усложне-
нию УК РФ и созданию ситуации чрезмерной конкуренции. Имею-
щиеся затруднения и противоречия в области применения ст. 1593 

УК РФ связаны, в частности, с отсутствием разъяснений Пленума 
ВС РФ в той части, где указано о способе как признаке объективной 
стороны смежных составов преступления. Разъяснение необходимо, 
чтобы добиться единообразной судебной практики. 

                                                        
1 Приговор Бугульминского городского суда (Республика Татарстан) 

от 18 сентября 2021 года по делу № 1-327/2021 [Электронный ресурс] // 
Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: //sudact.ru/ 
regular/doc/C1IQEnWW6TdW/ (дата обращения: 30.05.2023). 

2 См.: Русскевич Е. А., Чернова К. Б. Актуальные проблемы квалифи-
кации хищений, совершаемых с использованием электронных средств пла-
тежа. Вестник экономической безопасности. 2021. № 1. С. 128—130. 
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канд. юрид. наук Ю. Ю. Гарцева  
 

К вопросу о неосновательном обогащении  
с использованием банковских карт 

 

Российские банки не без инициативы Центрального Банка 
Российской Федерации активно привлекают население к использо-
ванию банковских карт. С каждым годом функционал карт стано-
вится шире, а возможность провести безналичную оплату доступна 
даже в небольших населенных пунктах. Для приема безналичных 
платежей (оплат с карт физических лиц) бизнес использует торго-
вый эквайринг. 

Эквайринг — это осуществление кредитными организациями 
расчетов с организациями торговли (услуг) по операциям, соверша-
емым с использованием платежных карт1. Расчетами счита-
ется прием или выплата денежных средств за товары, услуги, ра-

боты и пр.2  Для приема безналичных платежей банк предоставляет 
бизнесу специальное устройство — POS-терминал, посредством 
которого осуществляется списание с банковской карты оплаты по-
купки, услуги.  

Не каждый бизнес имеет возможность или желание настроить 
безналичную оплату товаров и услуг. Клиенты все реже использу-
ют наличные. Предприниматели с целью сэкономить на банков-
ских услугах или избежать высоких налогов принимают, как это 

                                                        
1 Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их ис-

пользованием: положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П 
(ред. от 28.09.2020) (п. 1.19) // Вестник Банка России. 2005. № 17. 

2 О применении контрольно-кассовой техники при о осуществлении 
расчетов в Российской Федерации (абз. 18 ст. 1.1): федеральный закон от 
22 мая 2003 года № 54-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2003. № 21, ст. 1957. 
                                                             

© Калачев Д. А., 2023 
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принято говорить, перевод на карту. Целью данной работы является 
рассмотрение рисков для предпринимателей в контексте неоснова-
тельного обогащения. 

Для самозанятых процедура оплаты налога и формирования че-
ка упрощена. По состоянию на 2023 год в банках реализована инте-
грация сервиса «Мой налог» и счета банковской карты. При поступ-
лении денежных средств на карту, специально открытую для само-
занятого, автоматически формируется чек и направляется в личный 
кабинет самозанятого. Это не только упрощение оплаты налога, но и 
формирования налоговой отчетности. Режим самозанятого доступен 
для ограниченного списка бизнеса, в который не входит продажа 
товаров несобственного производства. И это одна из причин, по ко-
торой предприниматели продолжают принимать оплату переводом 
на карту по схеме «перевод между физическими лицами».  

Риски покупателя в данном случае минимальны, если продавец 
выдает чек. Из-за невозможности поставить POS-терминал продавец 
снимает полученные средства с карты самостоятельно и вкладывает 
их в кассу. В остальных случаях, которые не подкреплены никакой 
договорной формой, покупатель должен осознавать риски такого 
способа оплаты.  

Высокие риски при переводах между физическими лицами в 
качестве приема платы за товар несет продавец. При необоснованно 
высоких оборотах по карте физического лица, не предусмотренной 
для ведения бизнеса, держатель карты может подпасть под проверку 
Росфинмоторинга, а банк, выпустивший карту, вправе отказать 
в дальнейшем сотрудничестве, а именно в выпуске карт клиенту. 
Такое положение всегда указано в условиях банка, например: «банк 
имеет право отказать без объяснения причин в открытии счета кар-
ты, выпуске, перевыпуске, активации и выдаче карты»1. Такой пункт 
не противоречит законодательству и основан на том, что банк вправе 
осуществлять эмиссию банковских карт на собственных условиях2. 
Кроме перспективы остаться без платежного инструмента одного из 

                                                        
1 П. 3.3 Условия выпуска и обслуживания дебетовой карты 

ПАО СберБанк, открытия и обслуживания «платежного счета» ПАО Сбер-
Банк [Электронный ресурс]. URL: https://www.sberbank.com/ru/person/bank_-
cards/debit/cashback?tab=rates#documents (дата обращения: 25.04.2020). 

2 Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их ис-
пользованием: положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П 
(ред. от 28.09.2020) (п. 1.10) // Вестник Банка России. 2005. № 17. 

https://www.sberbank.com/ru/person/bank_%1fcards/debit/cashback?tab=rates#documents
https://www.sberbank.com/ru/person/bank_%1fcards/debit/cashback?tab=rates#documents
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банков продавец рискует стать ответчиком по делу о неоснователь-
ном обогащении (ГК РФ). 

Так, в Петропавловск-Камчатском городском суде рассматрива-
лось дело об ошибочно переведенных денежных средствах в размере 
300 000 рублей. Истец по истечении шести месяцев с момента пере-
вода на карту ответчика заявил, что денежные средства перечислены 
ошибочно. Ответчик сообщил, что данные средства были переведе-
ны в счет оплаты услуг по ремонту машины истца. Городской суд 
встал на сторону ответчика, но краевой суд с позицией городского 
не согласился, так как ответчик не смог доказать, что между отпра-
вителем и получателем перевода есть договорные отношения и обя-
зал ответчика осуществить возврат. Девятый кассационный суд об-
щей юрисдикции с позицией краевого суда согласился и оставил 
дело без пересмотра. Ответчик с решениями не согласился и обра-
тился в вышестоящую инстанцию. ВС РФ отправил дело на повтор-
ное рассмотрение в краевой суд1. 

Подобный иск был подан в районный суд г. Саратова. Сумма 
100 000 рублей, по мнению истца, была переведена ошибочно. От-
ветчик предоставил доказательство того, что денежные средства не 
были ошибочным переводом, а являлись платой за полученный то-
вар. В качестве доказательства был предоставлен чек о продаже шу-
бы истцу. Суд не принял во внимание, что предпринимательская 
деятельность осуществлялась с нарушениями, так как к существу 
иска о неосновательном обогащении это отношения не имело, а факт 
фальсификации не был установлен2. 

Но только ли чек и бумажный договор могут быть доказатель-
ством того, что переведенные денежные средства не являются неос-
новательным обогащением? Получатель средств может защититься 
от недобросовестного иска с помощью любого рода доказательств, 
                                                        

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 
2021 года № 2-5079/2019 по делу № 60-КГ20-6-К9 [Электронный ресурс]. 
URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-
delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-16032021-n-60-kg20-6-k9-2-
50792019/ (дата обращения: 25.04.2023). 

2 Определение первого кассационного суда общей юрисдикции 
от 12 сентября 2022 года № 88-27187/2022 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4H4OneTDPx8vIy
F6&cacheid=117A71B2B917B637D637D8484AB6DD4E&mode=splus&rnd=
y4rx6A&base=ARB&n=590363&dst=100192#4lBOneTuGU7lPFpt (дата об-
ращения: 25.04.2023). 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-16032021-n-60-kg20-6-k9-2-50792019/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-16032021-n-60-kg20-6-k9-2-50792019/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-16032021-n-60-kg20-6-k9-2-50792019/
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4H4OneTDPx8vIyF6&cacheid=117A71B2B917B637D637D8484AB6DD4E&mode=splus&rnd=y4rx6A&base=ARB&n=590363&dst=100192#4lBOneTuGU7lPFpt
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4H4OneTDPx8vIyF6&cacheid=117A71B2B917B637D637D8484AB6DD4E&mode=splus&rnd=y4rx6A&base=ARB&n=590363&dst=100192#4lBOneTuGU7lPFpt
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4H4OneTDPx8vIyF6&cacheid=117A71B2B917B637D637D8484AB6DD4E&mode=splus&rnd=y4rx6A&base=ARB&n=590363&dst=100192#4lBOneTuGU7lPFpt


160 

например, показания свидетелей, систематичность перевода, личное 
знакомство с получателем денежных средств и т. д. Любые законные 
доказательства могут предоставлены суду.  

В деле Саратовской турфирмы ООО «Натали Тревел» значи-
тельную роль сыграли доказательства о ведении переписки между 
сторонами, в которой содержалась информация о выборе места от-
дыха истца, подтверждение получения оплаты и заявка на брониро-
вание. Суд учел устные объяснения ответчика о том, что истец осу-
ществлял бронирование тура и перевел ему на карту предоплату1. 

Согласно п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве 
неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, 
предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, 
если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имуще-
ства, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имуще-
ство в целях благотворительности. Данная норма напрямую говорит 
о том, что ответчик может использовать все законные способы дока-
зывания того факта, что денежные средства могли быть им получе-
ны «просто так».  

В случае, если не удается доказать, что денежные средства по-
лучены не ошибочно, то истец вправе взыскать не только сум-
му ошибочного перевода, но и проценты за пользование чужими 
деньгами.  

Важно обратить внимание на тот факт, что ни в одном законе, 
положении или условиях обслуживания дебетовых карт не прописан 
срок, в который может быть оспорен перевод между физическими 
лицами. Поэтому принято считать общий срок исковой давности с 
учетом исключительных обстоятельств. 

Обезопасить денежные средства от недобросовестного взыска-
ния можно путем принятия платежей через официальные каналы, 
то есть на расчетный счет бизнеса через POS-терминалы. В 2023 го-
ду банки активно внедряют возможность оплаты по QR-коду, при 
этом денежные средства поступают на расчетный счет предприни-
мателя, а POS-терминал не требуется, если клиент вводит сумму 
сам. Оплатить товар или услугу можно через сервис быстрых плате-
жей (СБП). Все эти способы оплаты доступны официальному бизне-
су, который не укрывает доходы от налоговых обязательств.  
                                                        

1 Определение кассационного суда общей юрисдикции от 25 января 
2023 года № 88-3546/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://судебные-
решения.рф/73538933 (дата обращения: 25.04.2023). 

https://судебные-решения.рф/73538933
https://судебные-решения.рф/73538933
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Физические лица, не осуществляющие предпринимательской 
деятельности, для защиты своих денежных средств могут исполь-
зовать в качестве доказательств расписки, переписку, свидетель-
ские показания.   

Рассмотренный практический материал, а именно судебная 
практика, говорит о том, что риск предпринимателя при приеме 
оплаты за товары на карту физического лица — средний. Его нель-
зя назвать высоким, так как судебная практика подтверждает, что 
предприниматель может использовать любые законные доказатель-
ства в свою защиту. Оценивать риск как низкий также нецелесооб-
разно, так как потраченное время и средства на доказывание своей 
правоты могут быть значительными. И если денежные средства 
можно взыскать, то время не вернет ни одна высшая инстанция.  

По нашему мнению, законодатель может инициировать нало-
говую льготу для тех предпринимателей, которые принимают пла-
тежи официально через расчетный счет. Сократит ли это количе-
ство исков, поданных по неосновательному обогащению, при том 
что денежные средства переведены осознанно и не ошибочно? Ве-
роятно, да, так как часть предпринимателей выйдут из «серой» зо-
ны бизнеса. Исход подобных исков зависит только от желания и 
возможности сторон доказывать свою правоту.  

На наш взгляд, является целесообразным внедрение штрафов 
для недобросовестных исцов, если не было доказано, что перевод 
действительно ошибочен.  

В п. 5 ст. 10 ГК РФ закреплен принцип добросовестности 
участников правоотношений. Нарушением этого принципа являет-
ся подача иска о неосновательном обогащении к лицу, которое по-
лучило средства за товары и услуги добросовестно, на основании 
существующих правоотношений.  

Для избежания подобных исков законодателю важно устано-
вить экономически не выгодную ответственность истца и свиде-
телей, если было установлено, что участники гражданского про-
цесса лжесвидетельствовали. Судебная практика открывает воз-
можность возврата дела на пересмотр по вновь открывшимся об-
стоятельствам, если участники судебного процесса могут предо-
ставить доказательства лжесвидетельствования в предыдущих за-
седаниях.  

В данный момент подача ответчиком иска о возмещении 
убытков, образовавшихся в результате недобросовестного иска, 
вполне оправдана с точки зрения закона и здравого смысла.  
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Участие в специальной военной операции  

как новое обстоятельство, смягчающее уголовное наказание:  
вопросы теории и практики 

 

Уголовное судопроизводство является одной из важнейших со-
ставляющих судебной системы любого государства мира. Его можно 
назвать неким гарантом защиты прав и свобод человека от внешних 
посягательств. Как своеобразный механизм уголовное судопроизвод-
ство выполняет определенные функции. Однако следует отметить 
один немаловажный факт — в любом государстве в такого рода ме-
ханизме имеются свои слабые стороны. 

Согласно принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 
УК РФ, «наказание не может быть справедливым, если в рамках уго-
ловного процесса не были приняты во внимание обстоятельства со-
вершения преступления». 

Смягчающие обстоятельства являются одним из важнейших ин-
ститутов уголовного права. Данные обстоятельства закреплены 
в ст. 61 УК РФ и связаны с его социальным статусом и психологиче-
ским аспектом.  

В настоящее время Российская Федерация находится в условиях 
специальной военной операции (далее — СВО), которая оказывает 
влияние на судебную практику в нашей стране. Молодые люди мо-
билизованы в связи с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации»1 Честь и достоинство участников 
боевых действий в данное время является особо охраняемой катего-
рией, что подтверждается введением новых статей в УК РФ, напри-
мер ст. 207.3, согласно которой за фейки в отношении вооруженных 
                                                        

1 Российская газета. 2022. 22 сентября. 
                                                             

© Квашнин А. А., Кукушкина К. С., 2023 



163 

сил Российской Федерации предусмотрена теперь уголовная ответ-
ственность.  

Состав, введенный в уголовное законодательство, о котором идет 
речь в нашей статье, имеет такое название: «Статья 207.3. Публичное 
распространение заведомо ложной информации об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации»1. 

На 20 февраля 2023 года было возбуждено свыше 150 уголовных 
дел по вышеназванному составу2.  

Однако на данный момент приговоров по вышеназванным ста-
тьям мало, и они имеют широкую общественную огласку. Как пишет 
РБК: «Часть дел поступили в суды, и, по подсчетам РБК на основе 
судебной статистики, минимум 27 обвиняемым по 207.3 УК РФ уже 
был оглашен приговор. На сайтах судов на момент выхода материала 
были опубликованы тексты судебных актов девяти дел»3. 

Следует также сказать, что граждане, участвующие в боевых дей-
ствиях, защищаются и в уголовном процессе. С помощью анализа прак-
тики постараемся установить, можно ли назвать обстоятельство призы-
ва по частичной мобилизации или добровольничество смягчающим. 

Для начала установим, на основании каких обстоятельств суды 
признают подпадание гражданина под частичную мобилизацию как 
смягчающее обстоятельство. 

Некоторые суды признают как смягчающее обстоятельство уча-
стие в частичной мобилизации вкупе с другими смягчающими об-
стоятельствами, указанными в ст. 61 УК РФ (наличие ребенка на 
иждивении, помощь в раскрытии и расследовании преступления, 
полное признание вины и т. п.)4. 

                                                        
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции: федеральный закон от 4 марта 2022 года № 32-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. Доступ СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.04.2023). 

2 СК возбудил больше 150 уголовных дел о «фейках» про армию [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/society/485140-sk-vozbudil-bol-
se-150-ugolovnyh-del-o-fejkah-pro-armiu (дата обращения: 27.02.2023). 

3 За что суды приговаривали по статье о фейках об армии [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/04/03/2023/640202409a7947e857992894 
(дата обращения: 10.03.2023). 

4 Приговор Горномарийского районного суда Республики Марий Эл 
от 10 октября 2022 года по делу № 1-1-132/2022 [Электронный ресурс]. URL: 
https://arbitr.garant.ru/#/document/330424711/paragraph/468:0 (дата обращения: 
23.03.2023). 

https://www.forbes.ru/society/485140-sk-vozbudil-bol-se-150-ugolovnyh-del-o-fejkah-pro-armiu
https://www.forbes.ru/society/485140-sk-vozbudil-bol-se-150-ugolovnyh-del-o-fejkah-pro-armiu
https://www.rbc.ru/politics/04/03/2023/640202409a7947e857992894
https://arbitr.garant.ru/#/document/330424711/paragraph/468:0
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Стоит сказать, что некоторые обстоятельства, которые сейчас 
наблюдаются в судебной практике, новы для уголовного процесса. 
Это выражение обвиняемым желания участвовать в специальной 
военной операции, пройти службу в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (речь идет о заключении контракта, а не о 
срочной службе)1.  

Как мы говорили ранее, этот факт признается смягчающим 
обстоятельством только вкупе с остальными смягчающими обсто-
ятельствами, такими как состояние здоровья2. 

Стоит отметить, что суды могут все же признать рассматрива-
емый нами факт без иных смягчающих обстоятельств в случае, 
когда лицо уже прошло службу по частичной мобилизации3 или 
когда выразило желание участвовать в СВО в качестве доброволь-
ца4, близкий родственник участвует в боевых действиях на Ук-
раине5. 

Однако суды учитывают данные обстоятельства как смягчаю-
щие не во всех случаях. Так, суд не принял доводы подсудимого о 
руководстве им собственным производством, обеспечивающим 
специальным инженерным оборудованием, которое необходимо 
для проведения СВО и частичной мобилизации, в качестве смяг-
чающего обстоятельства, поскольку эти факты прямо не указаны в 
нормах ч. 1 ст. 61 УК РФ, следовательно, порядок их признания 
                                                        

1 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Татар-
стан от 9 декабря 2022 г. по делу № 22-10018/2022 [Электронный ресурс]. 
URL: https://arbitr.garant.ru/#/document/330423743/paragraph/1:0 (дата обраще-
ния: 23.03.2023). 

2 Приговор Волжского районного суда Самарской области от 5 октября 
2022 года по делу № 1-257/2022 [Электронный ресурс]. URL: https://arbitr.ga 
rant.ru/#/document/331624857/paragraph/1:0 (дата обращения: 23.03.2023). 

3 Приговор Верхнекетского районного суда Томской области от 25 ок-
тября 2022 года по делу № 1-70/2022 [Электронный ресурс]. URL: 
https://arbitr.garant.ru/#/document/331062489/paragraph/1/doclist/10690/showentri
es/0/highlight/%  (дата обращения: 23.03.2023). 

4 Приговор Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха 
(Якутия) от 16 ноября 2022 года по делу № 1-137/2022 [Электронный ресурс]. 
URL: https://arbitr.garant.ru/#/document/330502225/paragraph/1/doclist/10690/ 
showentries/0/highlight/% (дата обращения: 23.03.2023). 

5 Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 22 де-
кабря 2022 года по делу № 22-4638/2022 [Электронный ресурс]. URL: 
https://arbitr.garant.ru/#/document/332057034/paragraph/51/doclist/10690/showent
ries/0/highlight/% (дата обращения: 23.03.2023). 

https://arbitr.garant.ru/#/document/330423743/paragraph/1:0
https://arbitr.garant.ru/#/document/331062489/paragraph/1/doclist/10690/showentries/0/highlight/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B
https://arbitr.garant.ru/#/document/331062489/paragraph/1/doclist/10690/showentries/0/highlight/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B
https://arbitr.garant.ru/#/document/330502225/paragraph/1/doclist/10690/�showentries/0/highlight/%
https://arbitr.garant.ru/#/document/330502225/paragraph/1/doclist/10690/�showentries/0/highlight/%
https://arbitr.garant.ru/#/document/332057034/paragraph/51/doclist/10690/showentries/0/highlight/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%
https://arbitr.garant.ru/#/document/332057034/paragraph/51/doclist/10690/showentries/0/highlight/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%
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определяется судом. Суд в данном деле определил, что вышеобоз-
наченный факт являлся больше правом, а не обязанностью подсу-
димого1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что многие суды призна-
ют в качестве смягчающего обстоятельства — призыв гражданина на 
военную службу в рамках мобилизации, а также участие гражданина 
в материальном обеспечении мобилизованных, наличие близких 
родственников, которые были мобилизованы, однако вкупе со смяг-
чающими обстоятельствами, указанными в законе со ссылкой на ч. 2 
ст. 61 УК РФ. В данное время решение данного вопроса полностью 
находится в ведении суда.  

Поэтому судебная практика в сфере смягчающих обстоятельств, 
по нашему мнению, нуждается в унификации. Это возможно сделать 
путем внесения изменений в ч. 1 ст. 61 УК РФ, дополнив ее пунктом 
«л», в следующей редакции: «совершение преступления лицом, яв-
ляющимся участником специальной военной операции».   

 
 
УДК 343 

 

Ю. В. Корбут, студент  
Сибирского юридического института МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент Д. Г. Шашин  
 

Участие «спортиков» 

 в незаконном сбыте наркотических средств  
и психотропных веществ 

 

С тех пор, как происходит развитие IT-технологий, сбыт нарко-
тических средств и психотропных веществ (далее — наркотики) в 
настоящих реалиях осуществляется непрерывно. Организованные 
преступные группы (далее — ОПГ) направляют свою деятельность 

                                                        
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Оренбургского областного суда от 27 сентября 2022 года по делу № 22-2227/ 
2022 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--
p1ai/70278904 (дата обращения: 23.03.2023). 
                                                             

© Корбут Ю. В., 2023 
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не только на стабилизацию условий бесконтактного сбыта наркоти-
ков, но и на их улучшение посредством найма лиц, которые способ-
ны выполнять специальные задания за отдельную плату. 

Вопрос актуальности исследования незаконного сбыта наркоти-
ков ОПГ и отдельными ее участниками заключается в малой изу-
ченности деятельности так называемых «спортиков». Данная катего-
рия участников малоизвестна и не упоминается в современной науч-
ной литературе, но представляет собой так называемую «службу 
безопасности» интернет-магазинов по продаже наркотиков. Особую 
сложность при осуществлении ОРД представляют неустановленные 
лица, которые обеспечивают деятельность всей ОПГ на разных эта-
пах сбыта наркотиков, а также иных лиц, защищающих интересы 
этой группы.  

В части поиска наркоторговцев возникает проблема, связанная с 
выстроенной иерархией лиц, составляющих ОПГ. На данный момент 
стандартная ОПГ состоит из следующих лиц: 

1) организатор. Не имеет контакта с другими лицами ОПГ. Ос-
новные функции: координация деятельности интернет-магазина, 
общее руководство, поиск поставщиков; 

2) оператор. Функция — осуществление заказа; 
3) диспетчер. Отвечает за получение заказов от потребителей 

наркотиков и их отправку закладчикам, контролирует оплату; 
4) закладчик. Функция — отправка фото и координат клада; 
5) финансист-кассир. Функция — снятие денежных средств и 

распределение между собой; 
6) менеджер по региону. В современных условиях функцию 

менеджера по региону представляет автоматизированный бот в ка-
нале Telegram; 

7) «спортики» — группа силовой поддержки. 
В Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2030 года обозначена одна из угроз наци-
ональной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в обла-
сти противодействия их незаконному обороту — «появление новых 
форм противоправной деятельности организованных групп и пре-
ступных сообществ»1. Так как ОПГ совершенствуется в круге лиц, 

                                                        
1 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической по-

литики Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента 
Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2020. № 48, ст. 7710. 
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увеличивая количество лиц, вовлекаемых в противоправную дея-
тельность, возникает вопрос привлечения к ответственности при 
сбыте наркотических средств и психотропных веществ бесконтакт-
ным способом такой категории, как «спортики».  

На сегодняшний день наркобизнес является глобальной угро-
зой современного мира. По статистическим данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, число наркозависимых, 
состоящих на учете или проходящих лечение в государственных 
медицинских учреждениях за 2022 год, выросло в несколько раз. 
Однако это не означает, что можно говорить о точном количестве 
лиц, злоупотребляющих наркотиками, так как чаще всего преступ-
ления, связанные со сбытом наркотиков, носят латентный характер 
и зависят от инициативной работы сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

В связи с отсутствием упоминаний о «спортиках» в научных 
трудах было принято решение об интервьюировании одного из со-
трудников органа, осуществляющего ОРД по направлению кон-
троля за оборотом наркотиков в г. Красноярске. В результате ин-
тервьюирования было установлено, что для обеспечения деятельно-
сти интернет-магазина, распространяющего наркотики, и восста-
новления прав на владение каким-либо наркотическим средством 
кураторы данных магазинов часто используют «спортиков». 

Начальник отдела Управления по расследованию организован-
ной преступной деятельности в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств МВД России полковник юстиции в отставке Сер-
гей Пелих утверждает, что «работа спортиков — вещь не новая, 
чтобы как можно сильнее удалить от себя передачу и сделать ее 
максимально дистанционной и анонимной, поэтому в цепочке появ-
ляются люди, о которых продавцам неизвестно»1. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2,  
задачей подразделений осуществляющих ОРД, в частности подраз-
делений по контролю за оборотом наркотиков, будет выявление, 
предупреждение, пресечение преступлений, связанных с оборотом 

                                                        
1 Интервью начальника отдела Управления по расследованию органи-

зованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств МВД России Сергея Пелиха [Электронный ресурс]. URL: 
https://lenta.ru/articles/2022/03/24/sportiki/ (дата обращения: 20.05.2023). 

2 Российская газета. 1995. 18 августа. 

https://lenta.ru/articles/2022/03/24/sportiki/
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наркотиков, а также выявление и установление лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших. В связи с этим органы и 
лица, осуществляющие ОРД, обязаны выявлять, пресекать и рас-
крывать деятельность «спортиков», которые обеспечивают сбыт 
наркотических средств на конечном этапе. 

Данное высказывание подтверждает наличие высокого уровня 
конспирации «спортиков». Сам оператор не обязан знать, кто вы-
полняет для него грязную работу. Его задача — поставить задачу и 
вознаградить тех, кто ее выполнил. Предполагается, что оператору 
предпочтительны лица, имеющие высокий уровень физической 
подготовки, спортивный разряд по боевым видам спорта — бокс, 
борьба дзюдо и др. Это необходимо для того, чтобы были более 
высокие шансы «наказать» обманщика магазина. Цель такой рабо-
ты может быть разной: запугать обманщика, показать другим по-
требителям возможные последствия и прочее — это зависит от 
оператора определенного магазина, который готов взять на себя 
моральную ответственность за жизнь и здоровье человека, за по-
вреждение или уничтожение его имущества. Возникает вопрос о 
том, где оператору найти людей, способных выполнять его неза-
конные задачи. 

Способ набора может быть разный, а вакансии могут быть как 
под благовидным предлогом, так и не под благовидным. К приме-
ру, самый часто встречающийся способ — это группы в мессен-
джерах о наборе «спортиков». Это объявление является неблаго-
видным, так как из содержания его текста может быть понятно, для 
какой работы требуются люди. Однако данные вакансии могут по-
являться и на таких площадках, как «Авито», «Юла» и прочих под 
видом благовидных. К примеру, «набор в чоп», «набор в охрану 
предприятия» и иные. Данные объявления скрывают истинную 
цель и в силу публичности данных площадок охватывают большее 
количество людей в сравнении с мессенджерами. 

Схема работы этих магазинов сравнительно одинакова и вы-
глядит как «закладчик — куратор — «спортики», непосредствен-
ную работу с наркотиком (забрать, отвезти, расфасовать, разло-
жить) доверяют закладчику по его готовности к этому, и куратор 
сообщает местоположение товара. Что необычно, куратор может 
заранее направить «спортиков» в то место, где лежит наркотик 
для контроля курьера или закладчика. Если придет неизвестное 
им лицо, то они будут готовы применить к нему физическую силу. 
Результаты данного интервьюирования имеют обоснованную цен-
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ность для последующего развития оперативно-розыскного ин-
ститута.  

При изучении одной из групп «спортиков» в мессенджере  
Telegram было обнаружено следующее (см. рис. ниже): 

 
 

 

Рис.  
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что «спортики» со-

ставляют организационную основу ОПГ и отвечают за сбыт нарко-
тиков на конечном этапе нахождения наркотиков. При внедрении 
оперативных подразделений МВД России в социальную среду 
наркоторговцев происходит успешное раскрытие преступлений, по-
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этому для выявления и изобличения лиц, их совершивших, от со-
трудников оперативных подразделений требуется инициативная ра-
бота. Нуждается и в совершенствовании порядок изъятия наркоти-
ков из незаконного оборота, что влечет изменение оперативно-
розыскного законодательства1. 

 
 
УДК 343 
 

В. Е. Кочеткова, курсант 

Омской академии МВД России. 
Научный руководитель — А. П. Лыга 

 
О некоторых процессуальных и организационных  
вопросах проверки сообщений о преступлениях, 

 предусмотренных главами 22 и 23 УК РФ 

 

Исследование деятельности следователя на стадии возбуждения 
уголовного дела имеет не только большое теоретическое, но и при-
кладное значение. Ее результатом является обеспечение баланса 
частных и публичных интересов. Она обеспечивает законность ре-
шений, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Результат 
производства следственных и процессуальных проверочных дей-
ствий, предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ, определяет предмет 
производства по уголовному делу (квалификацию деяния) и, следо-
вательно, особенности процедуры доказывания. 

Изучение материалов проверок сообщений об указанных видах 
преступлений и уголовных дел, находящихся в производстве следо-
вателей МВД России, показало, что рассмотрение таких сообщений 
о преступлениях обладает спецификой, определяемой особенно-
стями применения средств проверки таких сообщений о преступ-
лениях. 

                                                        
1 См.: Шашин Д. Г. Проблемы изъятия предметов, веществ и докумен-

тов при проведении обследования жилых помещений оперативными под-
разделениями по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних 
дел // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. 
№ 2 (31). С. 54–58. 

                                                             
© Кочеткова В. Е., 2023 
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К названным особенностям следует относить процессуальные 
и организационные вопросы: 

1. Повод для процессуальной проверки. В подавляющем боль-
шинстве изученных нами материалов и дел таковым являлся ра-
порт об обнаружении признаков преступления, вынесенный орга-
ном дознания по результатам проведения ОРМ (ст. 143 УПК РФ). 
Благодаря этому деятельность, осуществляемая в соответствии со 
ст. 144 УПК РФ, обеспечивается информационной базой, исполь-
зуемой для формирования порядка и тактики производства прове-
рочных и следственных действий.  

2. Латентность. Бланкетный характер норм. Межотрасле-
вая регламентация. Эта особенность обусловливает необходи-
мость планировать, проводить проверочные действия и оценивать 
полученные результаты, обращаясь к требованиям иного отрасле-
вого законодательства, которое не всегда коррелирует на межот-
раслевом уровне (встречаются и внутриотраслевые пробелы). 

3. Планирование совместных мероприятий и соблюдение 
процессуальных сроков. Положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ содержат 
большой перечень процессуальных средств проверки сообще-
ния о преступлении. Однако возможности ОРД кратно обширнее, 
поэтому деятельность следователя при рассмотрении таких сооб-
щений о преступлениях должна осуществляться в тесном взаимо-
действии с органами дознания и иными службами.  

4. Ведомственное влияние на оценку достаточности данных 
для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Ведом-
ственный процессуальный контроль за законностью принятия та-
ких решений регламентирован специальными правовыми актами, 
ограничивающими процессуальную самостоятельность следовате-
ля. Под действием данного фактора практика правоприменения 
идет по пути необходимости установления не просто признаков 
преступления, но и стремится к исключению обстоятельств, вле-
кущих отсутствие признаков преступления. Обозначенные выше 
процессуальные и организационные вопросы проверки сообщений 
о преступлениях, предусмотренных главами 22 и 23 УК РФ, не 
являются исчерпывающими. Исследование связанных с ними ас-
пектов говорит о том, что они оказывают существенное влияние 
на принятие итоговых процессуальных решений на стадии воз-
буждения уголовного дела.  
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УДК 347 
 

А. М. Крыгина, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук Е. П. Амочкина 

 
К вопросу о правовом регулировании  

деятельности маркетплейсов 

 

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема 
регулирования деятельности маркетплейсов. Некоторые вопросы, свя-
занные с рассматриваемой деятельностью, остаются без ответа. Необ-
ходимо выяснить, на кого в данной сфере ляжет ответственность, если 
возникнут деликтные обязательства. На наш взгляд, следовало бы 
начать с понятия маркетплейсов. 

Маркетплейс — это торговая площадка, иными словами, веб-сайт 
для продажи товаров в интернете. От обычного интернет-магазина он 
отличается тем, что на нем осуществляет свою деятельность не один 
интернет-магазин, а множество. Тем самым покупатель получает си-
стематизированную информацию о товарах и услугах от различных 
продавцов и самостоятельно выбирает подходящую ему вещь.  

Самыми популярными на данный момент в России являются: 
1. Wildberries. 
2. Ozon. 
3. Яндекс.Маркет. 
4. AliExpress Россия. 
Свою деятельность маркетплейсы начали еще в 1995 году. Са-

мым первым из них был — eBay, который добился большого успеха в 
электронной коммерции. Наряду с ним стал существовать Amazon, 
который на тот момент продавал только книги. Сейчас же существует 
большое количество маркетплейсов, которые обрели наибольшую 
популярность в период коронавируса. Начиная с 2020 года они стано-
вились самым быстрорастущим и очень прибыльным бизнесом. Это 
связано с тем, что у многих людей работа стала удаленной и выходить 
из дома было небезопасно в связи с распространяющимся вирусом. 
Очень многим понравилось то, что данный сервис позволяет осу-
ществлять покупки из дома и не заниматься их поиском.  
                                                        

© Крыгина А. М., 2023 
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Сейчас маркетплейсы стали неотъемлемой частью нашей жизни, 
и, несмотря на все их плюсы и удобства, могут возникать спорные 
ситуации. К примеру, на пункте выдачи заказов вы забрали целую, 
хорошую вещь, но, придя домой, она перестала работать по назначе-
нию. Кто же будет нести за это ответственность? 

Деятельность Wildberries осуществляется для продажи товаров 
личного потребления и регулируется: 

1. Законом Российской Федерации1 от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 (ред. от 5 декабря 2022 года) «О защите прав потребителей». 

2. Статьей 497 ГК РФ. 
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2020 года № 2463 «Об утверждении Правил продажи това-
ров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространяется требование потре-
бителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего 
этими же основными потребительскими свойствами, на период ре-
монта или замены такого товара, и перечня непродовольственных то-
варов надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации»2. 

В приложении Ozon нет четко указанных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, которыми регулировалась бы его дея-
тельность, там сказано лишь то, что она осуществляется на основе дей-
ствующего законодательства. На их сайте имеются юридические до-
кументы, в которых указаны условия использования Ozon ID, правила 
пользования сайтом и приложениями и другие различные условия.  

Деятельность Яндекс Маркета регулируется документами, опре-
деляющими правила работы сервиса: 

1. Правила программы «Купоны»3. 
2. Правила использования промокодов маркетплейса Яндекс 

Маркета4. 
3. Пользовательское соглашение сервисов Яндекса5. 
4. Лицензия на использование Яндекса6 как поисковой системы. 

                                                        
1 Российская газета. 1996. 16 января. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 3, ст. 593. 
3 URL: https://yandex.ru/legal/coupon (дата обращения: 22.05.2023). 
4 URL: https://yandex.ru/legal/marketplace_promocode (дата обращения: 

22.05.2023). 
5 URL: https://yandex.ru/legal/rules (дата обращения: 22.05.2023). 
6 URL: https://yandex.ru/legal/termsofuse (дата обращения: 22.05.2023). 

https://yandex.ru/legal/coupon/index.html
https://yandex.ru/legal/marketplace_promocode
https://yandex.ru/legal/rules/index.html
https://yandex.ru/legal/termsofuse/index.html
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5. Политика конфиденциальности1. 
6. Правила соответствующей акции повышенного или дополни-

тельного кешбэка баллами плюса на сервисе, в случае если пользова-
тель является участником такой акции2. 

При заказе на сервисе продуктов пользователь заключает договор 
на условиях публичной оферты с продавцом в момент их оплаты 
(ст. 437 ГК РФ), и далее сведения этого договора доводятся до пользо-
вателя при оформлении или подтверждении оформления заказа на сер-
висе. 

Как можно наблюдать, исходя из трех примеров, почти везде ука-
зывается, что деятельность той или иной торговой площадки регули-
руется настоящим законодательством, однако без указания на кон-
кретный нормативный правовой акт, правилами и условиями этой тор-
говой площадки.  

На данный момент при решении вопроса об ответственности по-
купателя или продавца правовым регулятором выступает Закон Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 (ред. от 5 декабря 
2022 года) «О защите прав потребителей».  

Данный закон Российской Федерации не полностью подходит под 
регулирование маркетплейсов, так как не все гражданско-правовые 
отношения он может охватить. В частности, там нет тех основ, кото-
рые могли бы послужить четким основанием для привлечения к ответ-
ственности покупателя или продавца или которые могли бы послужить 
гарантией защиты прав и законных интересов как покупателя, так и 
продавца. Мы считаем, что об этом следует задуматься законодателю и 
предпринять административно-правовые меры для решения данной 
проблемы, а так как деятельность и популярность маркетплейсов рас-
тет с каждым годом, эта проблема становится все более актуальной. 

Не раз случались такие ситуации, когда было непонятно — кто 
будет нести ответственность: маркетплейс или продавец?  

Фактически маркетплейс отвечает за убытки, произошедшие по 
причине предоставления покупателю недостоверной или неполной 
информации о товаре или продавце, потому что именно это является 
базой для заключения договора купли-продажи между агрегатором 
и покупателем. Однако владелец интернет-магазина не будет нести 
ответственность за информацию о товаре, предоставленную ему про-
давцом, за исключением случая, когда он сам изменял ее. 
                                                        

1 URL:  https://yandex.ru/legal/confidential (дата обращения: 22.05.2023). 
2 URL: https://market.yandex.ru/special/extra-cashback-rules) (дата обра-

щения: 22.05.2023). 

https://yandex.ru/legal/confidential/index.html
https://market.yandex.ru/special/extra-cashback-rules
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Если была внесена предварительная оплата или если потребитель 
отказался от исполнения договора купли-продажи в связи с наруше-
нием продавцом обязательства передачи товара в установленный 
срок, то агрегатор несет ответственность за неполученный товар. 

Практически во всех остальных случаях ответственность несет 
продавец товара и в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 (ред. от 5 декабря 2022 года) «О за-
щите прав потребителей», так как маркетплейс является всего лишь 
посредником между продавцом и покупателем, и при предъявлении 
претензий по качеству товара нужно обращаться непосредственно к 
продавцу. Также предусмотрено предъявление претензий и передача 
товара ненадлежащего товара через агрегатора. 

Таким образом, стоит еще раз сказать о том, что с популярностью 
и развитием маркетплейсов становится сложнее регулировать их дея-
тельность и правильно определять стороны, привлекаемые к ответ-
ственности. Несмотря на то, что закон, защищающий права потреби-
теля содержит в себе некоторые положения, зачастую при решении 
споров он не может дать четкого ответа на тот или иной интересую-
щий вопрос. На этот счет следует задуматься законодателю и принять 
меры по созданию нормативного правового акта, регулирующего дея-
тельность маркетплейсов, так как современная электронная коммер-
ция развивается стремительными темпами и современное законода-
тельство не всегда может вовремя урегулировать эти процессы. 
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человека к общественным ценностям.  
                                                        

© Кулямина А. Д., 2023 
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Затронутая в статье тема является важной и актуальной на сего-
дняшний день, поскольку лица, имеющие инвалидность, сталкивают-
ся с проблемами при трудоустройстве и в процессе трудовой деятель-
ности, так как работодатели без особого желания заключают с ними 
трудовой договор, тем самым нарушают их права.  

Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на труд, в том числе и лица с ограниченными возможностями.  

Также в ст. 64 ТК РФ сказано следующее: работодателям запре-
щено ограничивать права при заключении трудового договора в силу 
социального положения. Если работодатель будет нарушать права 
инвалидов в области трудоустройства и занятости, то работодателя 
могут привлечь к административной ответственности.  

По статистическим данным, на январь 2023 года в Российской 
Федерации 10 932 620 человек имеют инвалидность и только 1 508 000 
работают, что составляет 13 % от общего числа1. 

Одним из направлений государственной политики является со-
здание необходимых условий для занятости инвалидов. За последние 
годы было принято большое количество нормативных правовых ак-
тов, целью которых является защита инвалидов в сфере занятости.  

Согласно ст. 13.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции»2 установлена дополнительная гарантия для лиц, имеющих инва-
лидность, а именно установление квот в организациях для приема их 
на работу. Например, в Нижегородской области квота составляет 2 %, 
при этом численность работников должна быть более 100 человек3. 
Если работодатель не предоставил или предоставил несвоевременно 
сведения в орган службы занятости, то такого работодателя могут 
привлечь по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Лица, имеющие инвалидность, разделяются на три группы: пер-
вая, вторая, третья. У каждой группы имеются свои особенности, ко-
торые будут учитываться при трудоустройстве.  

                                                        
1 Положение инвалидов в РФ // Официальный интернет-сайт Феде-

ральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 22.05.2023). 

2 Российская газета. 1996. 6 мая. 
3 О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О квотиро-

вании рабочих мест»: закон Нижегородской области от 4 октября 2022 года 
№ 144-З [Электронный ресурс]. URL: pravo.gov.ru (дата обращения: 
22.05.2023). 

https://rosstat.gov.ru/
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При заключении трудового договора с лицом, имеющим ин-
валидность, необходимо руководствоваться правилами, которые 
предусмотрены для всех категорий работников, а именно ч. 1, 2 
ст. 57 ТК РФ. Кроме бессрочного трудового договора с такими ра-
ботниками можно заключать и срочный, к примеру, если по меди-
цинскому заключению ему рекомендована работа временного ха-
рактера.  

Законом не определено, какие работы противопоказаны инва-
лидам, поэтому законодатель дал право работодателю самостоя-
тельно, на основании медицинских документов определять, какую 
именно работу данный работник сможет выполнять. К таким меди-
цинским документам относятся справка об инвалидности, индиви-
дуальная программа реабилитации (далее — ИПР), в которых мо-
гут быть указаны ограничения по характеру и условиям труда. Ес-
ли же в данных документах отсутствует информация об ограниче-
ниях труда, то тогда данного работника можно принять на работу 
на обычных условиях. Важно, чтобы условия трудового договора 
не ухудшали положение инвалидов по сравнению с другими работ-
никами.  

Если говорить про рабочее время как одно из условий догово-
ра, то оно должно быть не более 40 часов в неделю для инвалидов 
III группы и не более 35 часов в неделю для II и I группы, но дан-
ное время может быть сокращено в соответствии с ИПР. При этом 
на размер заработной платы это не влияет.  

Помимо рабочего времени у работника есть и отдых, а именно 
ежегодный оплачиваемый отпуск, который полагается всем. 
Для инвалидов данный отпуск больше. Инвалидам любой группы 
положен ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней и отпуск 
без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году.  

Также стоит отметить, что если работник — инвалид-
чернобылец, то к его ежегодному оплачиваемому отпуску добавля-
ется 14 дней.   

После заключения трудового договора необходимо оборудо-
вать рабочее место, руководствуясь его ИПР, если такого требова-
ния нет, то обустраивать рабочее место не надо. К примеру, если 
работник — инвалид по зрению, то ему необходимо оснастить ра-
бочее место общим и местным освещением, лупой и иными при-
надлежностями, необходимыми для выполнения работы.  

Так как инвалид — это работник с особой спецификой, то 
привлечение его к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7FAC31B11B3F85840B325B2CB25E54CE9A7617E39E742F900131E10DA6B261E5F2F0062cBv0M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7FAC31B11B3F85B4BB32EB2CC25E54CE9A7617E39E742F900131E10DA6B261E5F2F0062cBv0M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7FAC31B11B3F85B4BB32EB2CC25E54CE9A7617E39E742F900131E10DA6B261E5F2F0062cBv0M
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выходные дни можно только в случае, если это не запрещено меди-
цинским заключением. Если такого запрета нет, то нужно запросить 
его письменное согласие, а также уведомить о возможности отка-
заться от такой работы. 

Законом не установлен запрет на увольнение по сокращению 
штата или численности инвалидов, за исключением, если инвалид-
ность была получена во время работы, на войне или в ходе боевых 
действий.  

Увольнение происходит в случаях, если инвалиды I или II груп-
пы признаются нетрудоспособными на основании медицинской экс-
пертизы. Также при условии, что лица, имеющие инвалидность I, II, 
III группы, нуждаются в переводе на другую работу больше чем на 
четыре месяца, при этом отказываются от перевода на иную работу 
или же у работодателя нет подходящей работы.  

Кроме того, они, как и остальные работники, могут быть уволе-
ны за нарушение правил трудовой дисциплины.  

В заключение стоит отметить, что, несмотря на особенности, 
которые есть у инвалидов, государство предусматривает и создает 
меры социальной поддержки, в том числе и в сфере трудоустрой-
ства, для того, чтобы их права были равны правам здоровых граж-
дан, но, как показывает практика, инвалиды часто встречаются с 
трудовой дискриминацией.  
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экономики: количество зарегистрированных преступлений экономи-
ческой направленности снизилось в сравнении 2021 и 2022 годов, 
однако раскрываемость на конец 2022 года упала (если в 2021 году 
количество выявленных лиц, совершивших преступления экономи-
ческой направленности, равнялось 53 717, то в 2022 году перешло к 
51 855)1. Несмотря на статистический спад преступности в сфере 
экономики, мы можем прогнозировать увеличение степени латент-
ности, что в конечном счете создает необходимость проработки 
средств и методов, используемых в раскрытии экономических пре-
ступлений. 

В настоящее время преступления, в особенности экономиче-
ские, уходят в сферу информационных технологий, что требует от 
оперативно-розыскной, криминалистической деятельности исполь-
зования технологий криминалистического компьютерного модели-
рования2. 

Криминалистическая компьютерная модель — это автоматизи-
рованная модель, воспроизводящая искусственно созданное событие 
преступления, которая способствует построению версий, получению 
криминалистически значимых сведений и скорейшему раскрытию 
преступления. Вычислительный эксперимент, в свою очередь, явля-
ется подвидом компьютерной модели3. 

Совершение экономических преступлений по своей сущности 
предполагает использование теневых денежных средств в экономи-
ке: незаконное предпринимательство, легализация, присвоение и 
растрата. Они и другие составы преступлений наносят существен-
ный вред нормальному функционированию государства и общества 
трудной доказуемостью и скрытностью потоков денежных средств, 
требуемых на социальные нужды. 

На данный момент опубликовано уже немало вычислительных 
исследований о масштабах теневой экономики в государстве как в 

                                                        
1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart. 
(дата обращения: 12.03.2023). 

2 См.: Ковалев С. А., Вехов В. Б. Теоретические аспекты компьютерно-
го моделирования в расследовании преступлений // Актуальные научные 
исследования в современном мире. 2017. № 1–4. С. 105. 

3 См.: Кудакова К. С., Чикина Т. Е. Компьютерное моделирование и 
вычислительный эксперимент как средства раскрытия преступлений в сфе-
ре экономики // Наука молодых. 2017. С. 1261–1266. 
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России, так и за рубежом: В. А. Мордовцев выделил проблему 
подбора метода исследования уровня незаконной экономики, 
С. И. Опарина и И. А. Субботин разработали вычислительную си-
стему причиняемого ущерба от теневой экономики в бюджетной 
сфере, Ф. Шнайдер оценил налоговые убытки1. 

Представители централизованной системы экспертно-крими-
налистических подразделений ГУ МВД России и университета 
МВД России в г. Санкт-Петербурге Е. В. Батурина и А. Н. Литви-
ненко на основе опыта прошлых лет провели вычислительный 
эксперимент, заключающийся в разработке стандарта выявления 
следов преступления в обороте денег на счетах различных теневых 
экономических субъектов2. 

Представленный вычислительный эксперимент состоит из 
трех этапов: 

1. Подготовительный. 
2. Этап сопоставления. 
3. Построение схемы преступной деятельности. 
Подготовительный этап состоит в сборе всей необходимой 

для анализа информации: даты, реквизиты, основания поступле-
ния денежных средств на счета субъекта, определение отправителя 
и получателя денежных средств с момента их поступления до мо-
мента обезличивания информации3. 

Второй этап — это логическое вычленение и объединение по-
лученной информации по определенному критерию, например 
по дате, и производство необходимых расчетов. Авторы использо-
вали для этого компьютерную программу Microsoft Office Excel. 
В результате представленного компьютерного моделирования бы-
ла выявлена крупная система взаимодействий между участниками 
теневых операций, что помогло верно установить причинно-след-
ственные связи и ускорить процесс производства по уголовно-
му делу. 

Компьютерное моделирование — это не только математиче-
ские приемы, но и графические, например 3D-сканирование. Тех-
нологии 3D-моделирования сделают из обычной фотографии ме-

                                                        
1 См.: Батурина Е. В., Литвиненко А. Н. Мониторинг теневых денеж-

ных потоков инструментами компьютерного моделирования // Экономика 
региона. 2018. Т. 14. № 1. С. 327. 

2 См. там же. С. 326–338. 
3 См. там же. С. 329. 
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ста происшествия или отдельного объекта детализированную, объ-
емную виртуальную модель, что позволит более реалистично вос-
становить условия совершения преступления: точное время, осве-
щение, учесть полученные доказательства и добавить их в эту же 
модель. 

Идея использования 3D-моделирования популярна в научном 
обществе процессуалистов и связана больше с дорожно-транспорт-
ными ситуациями либо с изучением найденных трупов в целях 
их последующей идентификации или проведения вероятностно-
го моделирования произошедшего. 3D-моделирование рассматри-
вается нами также как идея нового метода в раскрытии экономи-
ческого преступления: например, для судебно-почерковедческой 
экспертизы, а также рассмотрения уголовных дел, в которых мо-
шеннически используются бюджетные средства1. Однако в насто-
ящее время в научном сообществе данная идея остается только 
в теории. 

В научной литературе все чаще встречается идея компьютер-
но-целевого моделирования, которое следует применять при про-
изводстве по сложным уголовным делам. Предполагается, что мо-
дель позволит создать интерактивные графики для формирования 
последовательности деятельности следователя: создать расчет вре-
мени для возможного сокращения времени, смоделировать, что 
уже сделано, а что требуется поручить сделать, сочетая тем самым 
графические и математические методы2. 

Проанализировав практику использования компьютерного мо-
делирования в раскрытии преступлений экономической направ-
ленности, мы можем сделать вывод о необходимости ее внедрения, 
так как по своей сути моделирование обстановки преступления 
начинается мысленно с момента первого приезда на место проис-
шествия, последующее же закрепление полученной информации на 
компьютерных носителях позволит заметить мельчайшие подроб-
ности произошедшего. 

                                                        
1 См.: Кудрявцев Ю. А. Компьютерное моделирование в судебно-

экспертной деятельности // Следственная деятельность: проблемы, их ре-
шение, перспективы развития. 2019. С. 311. 

2 См.: Ковалев С. А., Смагоринский Б. П. Использование криминали-
стического компьютерного моделирования при планировании расследова-
ния преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2013. № 4 (26). С. 122. 
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Анализ некоторых признаков вовлечения  
несовершеннолетнего в совершение преступления 

 

Преступления против несовершеннолетних являются довольно 
опасным проявлением антиобщественного поведения, поскольку в ре-
зультате их совершения претерпевают вред не только лица, не достиг-
шие восемнадцати лет, но и государство в целом, так как дети — это 
будущее страны. Правильное воспитание ребенка является основопола-
гающей задачей как родителей, так и общества в целом. Данные поло-
жения отражены в ст. 38 и 671 Конституции Российской Федерации. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления пу-
тем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста (ст. 150 УК РФ), является 
одним из противоправных проявлений против интересов семьи и несо-
вершеннолетних.  

Немаловажно определить, на какие именно общественные отно-
шения посягает преступное деяние, предусмотренное ст. 150 УК РФ. 
Анализируя мнение В. В. Боровикова и А. А. Смердова1, можно уста-
новить, что непосредственным объектом данного преступления явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие условия правильного 
морально-нравственного и физического развития личности несовер-
шеннолетнего. Этот объект характерен для всех преступлений, совер-
шаемых в отношении несовершеннолетних. Также стоит отметить, что 
в составе ст. 150 УК РФ юридическое значение имеет факультативный 
признак объекта, а именно потерпевший — несовершеннолетнее лицо. 
Уголовный закон применительно к исследуемой статье не отмечает 
возрастную категорию несовершеннолетних, а значит потерпевшими 
могут являться дети любой возрастной группы, в том числе малолетние 
(не достигшие 14 лет), а также несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). 
                                                        

1 См.: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Особенная 
часть: учебник для вузов. Москва, 2022. С. 99. 
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Диспозиция статьи содержит термин «вовлечение», который 
характеризует объективную сторону состава преступления. Соглас-
но постановлению Пленума ВС РФ от 1 февраля 2011 года № 11 под 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления сле-
дует понимать действия взрослого лица, направленные на возбужде-
ние желания совершить преступление. Поскольку конструкция объ-
ективной стороны анализируемого состава сконструирована по типу 
формального, для привлечения совершеннолетнего к уголовной от-
ветственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления необходимо выполнить любые действия, в результате 
которых несовершеннолетнее лицо осуществляет приготовление или 
покушение на преступление либо совершает деяние, содержащее все 
признаки состава преступления.  

По смыслу ст. 150 УК РФ субъектом преступления может быть 
только совершеннолетнее лицо, то есть лицо, достигшее 18 лет. 
В квалифицированных составах ст. 150 УК РФ в качестве субъектов 
можем заметить родителей, педагогов и иных лиц, на которых зако-
ном возложена обязанность воспитания несовершеннолетних.  

Наибольший интерес в рамках данной статьи представляет объ-
ективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ. Как упоминалось ранее, деяние выражается в вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Однако юриди-
ческое значение приобретает способ преступления, который соглас-
но диспозиции статьи, выражается: 1) в обещании; 2) обмане; 
3) угрозе; 4) ином способе.  

В уголовном законе нет определения понятию «обман». Пленум 
ВС РФ в постановлении от 30 ноября 2017 года № 482 разъясняет, 
что обман — это сообщение заведомо ложных, не соответствующих 
действительности сведений, умолчание об истинных фактах и со-
вершение умышленных действий в целях введения потерпевшего в 
заблуждение. Однако данное определение дано применительно к 
                                                        

1 О судебной практике применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 года № 1 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 25.05.2023). 

2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 30 ноября 2017 года № 48 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 25.05.2023). 
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преступлениям против собственности, а не семьи и несовершенно-
летних.  

В. В Боровиков и А. А Смердов под обманом понимают введе-
ние несовершеннолетнего в заблуждение с целью побудить его к уча-
стию в преступлении1. Представляется, что данное определение явля-
ется не совсем верным, поскольку, как утверждают А. А. Харламова, 
Н. В. Щетинина и И. С. Макеева, обман не содержит в себе приема 
воздействия, а лишь подкрепляет какой-либо метод влияния на несо-
вершеннолетнего, то есть сам по себе обман не вызывает желания 
совершить преступление2. 

Исходя из этого, стоит отметить, что проблема понимания об-
мана как способа вовлечения несовершеннолетнего существует ис-
ключительно из-за отсутствия единого мнения, так как правопри-
менители толкуют данный термин по-разному. Первые полагают, 
что под обманом в ст. 150 УК РФ необходимо понимать просьбу к 
несовершеннолетнему совершить определенные преступные дей-
ствия, которые в силу обмана кажутся ему законными. Другие 
утверждают, что вовлечение путем обмана является не чем иным, 
как сообщением заведомо ложной информации, которая, по мнению 
виновного лица, должна побудить несовершеннолетнего на совер-
шение преступления.  

Необходимо обратить внимание на случаи, когда совершенно-
летние вовлекают несовершеннолетних в совершение преступления 
под предлогом невозможности привлечения к уголовной ответствен-
ности несовершеннолетнего (недостижение возраста уголовной от-
ветственности). Подобные ситуации нельзя считать обманом, по-
скольку при этом виновное лицо не искажает информацию. Более 
правильной формулировкой в данных ситуациях будет являться тер-
мин «предложение».  

Разногласия по этому поводу обостряются и в случаях, когда 
несовершеннолетние заблуждаются относительно правомерности 
своих деяний, поскольку для одних — это преступление, а для дру-
гих — отсутствие состава. Для решения проблемы правильного по-
нимания обмана разберем одно из судебных решений. 

                                                        
1 См.: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Особенная 

часть: учебник для вузов. Москва, 2022. С. 99. 
2 Харламова А. А., Щетинина Н. В., Макеева И. С. Особенности квали-

фикации преступлений против семьи и несовершеннолетних: монография. 
Екатеринбург, 2021. С. 20–21. 
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Приговором Новоалтайского городского суда от 12 августа 
2013 года1. А. в целях хищения велосипеда попросил несовершенно-
летнего Е. взять и прикатить велосипед из лестничной площадки дома, 
убеждая Е. в том, что велосипед принадлежит А., то есть путем обмана 
принудил Е. совершить преступление. Несовершеннолетний Е. не осо-
знавал преступный характер своих действий, но, несмотря на это А., 
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ст.  150 УК РФ.  

Некоторые исследователи предполагают, что общественные отно-
шения, связанные с правильным нравственным развитием несовершен-
нолетних, в таких ситуациях не страдают, поскольку несовершенно-
летнее лицо не осознает преступный характер деяния. Так, С. В. Кар-
ташов, размышляя о способах вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступления2, анализирует большое количество мнений ис-
следователей (Е. Е. Панфилов, Д. О. Заречнев, Е. П. Коровина, 
М. В. Бавсун и др.) и разделяет их мнение по поводу того, что для при-
влечения к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ необходимо, 
чтобы несовершеннолетнее лицо осознавало общественно опасный 
характер своих действий. Согласно такому мнению, вышеуказанный 
приговор суда был вынесен неправомерно, поскольку объект преступ-
ления не страдает. Однако решения апелляционной и кассационной 
инстанций по данному делу не было, что говорит нам о том, что для 
привлечения по ст. 150 УК РФ достаточным будет являться факт со-
вершения несовершеннолетним преступления, что противоречит мне-
нию С. В. Карташова и принятым нормам теории уголовного права. 

Бесспорно, квалификация деяния лица по ст. 150 УК РФ возмож-
на при наличии всех признаков состава преступления. Представляется, 
что важнейшим из них является объект преступления, в связи с чем 
можно прийти к выводу о том, что понимание обмана как введение 
несовершеннолетнего в заблуждение о преступности совершаемых 
действий, когда несовершеннолетний добросовестно заблуждается, 
является, вероятно, неверным.  

                                                        
1 Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 12 ав-

густа 2013 года [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 25.05.2023). 

2 Карташов С. В. Способы вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступления // Вестник юридического факультета Южного феде-
рального университета. 2020. Т. 7. № 1. С. 65–72 [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.05.2023). 

https://sudact.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Однако в некоторых случаях лица, не достигшие восемнадцати 
лет, под воздействием обмана, совершая те или иные деяния, не осо-
знают их общественную опасность, принимают в качестве право-
мерного поведения. Это может привести к повторному их соверше-
нию. Происходит прививание противоправного поведения под ви-
дом абсолютно законных действий, что также негативно влияет на 
процессы морально-нравственного воспитания несовершеннолетних. 
Нельзя с уверенностью говорить о том, что объект преступления, 
предусмотренного ст. 150 УК РФ, не страдает, так как морально-
нравственные устои несовершеннолетнего лица претерпевают опре-
деленные изменения, которые в дальнейшем влияют на его поведе-
ние в обществе и в результате могут способствовать становлению 
лица, деятельность которого может быть направлена на совершение 
противоправных действий в отношении других граждан, в том числе 
несовершеннолетних. 

Полагаем, обман должен пониматься как сообщение заведомо 
ложных сведений относительно объективных и субъективных при-
знаков преступления, а общественные отношения, охраняющие ин-
тересы нормального нравственного развития несовершеннолетнего, 
могут претерпеть вред не только в том случае, когда несовершенно-
летнее лицо осознает, что вовлекается в совершение преступления, 
но и тогда, когда несовершеннолетний, не осознавая преступность 
своих действий, совершает их, придавая им правомерный характер. 

 
 
УДК 343.1 

 
А. С. Логозинский, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — Т. В. Черкунова  

 

Объяснение в системе доказательств по уголовному делу 
 

В уголовном судопроизводстве под доказыванием понимается 
мыслительная (логическая) и практическая деятельность участвую-
щих в деле лиц, направленная на обоснование своей позиции и не 
противоречащая методам данного судопроизводства. Проблема ло-
гической природы доказывания достаточно проработана в науке уго-
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ловно-процессуального права1, а выработанные положения весьма 
гармонично сообразуются с доказыванием в уголовных делах, осно-
вываясь на формальной стороне мыслительной (логической) деятель-
ности субъектов. При этом основой такой деятельности являются 
утверждения участвующих в деле лиц о фактах, а также их деятель-
ность, направленная на собирание, исследование и оценку представ-
ленных доказательств. 

Доказательство — это процесс установления истины или пра-
вильности какого-то утверждения, основанный на логических выво-
дах из некоторых предпосылок. Доказательство по уголовному де-
лу — это информация, представленная в судебном процессе, которая 
подтверждает или опровергает наличие преступления и принад-
лежность его конкретному лицу (ст. 74 УПК РФ). Доказательства 
могут представляться различными способами: свидетельские пока-
зания, экспертные заключения, физические доказательства, доку-
менты и т. д. 

Аспект значимости доказывания в производстве по уголовным 
делам коррелируется с правоприменительной практикой должност-
ных лиц. Ошибки, допущенные в процессе доказывания, влекут за 
собой юридические последствия. Безусловно, отмена принятого ре-
шения создает дополнительную нагрузку на деятельность субъектов 
правоприменительной практики, что сопровождается дополнитель-
ными материальными затратами государства и увеличением сроков 
рассмотрения дела. 

Важным значением в процессе раскрытия преступлений высту-
пает объяснение, которое, как принято полагать, не может служить 
доказательством по уголовному делу, но может быть использовано 
в качестве дополнительной информации для следствия и суда при 
определении виновности и наказания, но оно не является достаточ-
ным доказательством для вынесения приговора.  

В уголовном процессе следует различать допрос и объяснение. 
Отличия между допросом и объяснением в уголовном процессе мож-
но указать следующие. 

                                                        
1 Афанасьев Ю. А. Доказательственное право России: межотраслевой 

правовой институт или подотрасль отдельной отрасли права? // Проблемы 
реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в граждан-
ском, арбитражном и административном судопроизводстве: сборник статей 
по материалам Международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 2015. С. 1. 
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При даче объяснения, в отличие от допроса, лицо не предупре-
ждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, 
следовательно, объяснение может содержать ложную информацию 
об обстоятельствах преступления, его участниках, мотивах и т. д. 
К примеру, суды исключали объяснение как недопустимое доказа-
тельство, ссылаясь на отсутствие в нем предупреждения об уголов-
ной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ (определение 4КСОЮ 
от 1 ноября 2021 года по делу № 77-4196/2021), а также на то, что 
объяснение не относится к доказательствам, перечень которых со-
держится в ст. 74 УПК РФ (определение 1КСОЮ от 8 февраля 
2022 года № 77-472/2022, Определение 8КСОЮ от 21 сентября 
2021 года по делу № 77-3733/2021)1. 

Допрос проводится с подозреваемым или обвиняемым, свиде-
телями, потерпевшими, свидетелями обвинения и т. д., таким обра-
зом, допрашиваемые имеют четкий статус и круг прав и обязанно-
стей в рамках уголовного дела. Объяснение же может давать любой 
участник доследственной проверки, не имеющий статуса. 

Следовательно, отличия между допросом и объяснением в уго-
ловном процессе заключаются в их сути, объекте, форме, участни-
ках и целях. Оба процессуальных действия являются важными ин-
струментами в сборе доказательств и расследовании преступлений. 

Статья 144 УПК РФ предусматривает порядок рассмотрения 
сообщения о преступлении, предусматривая возможность долж-
ностных лиц получать объяснения. Встает коллизионный вопрос по 
использованию объяснения в качестве доказательства, которые, к 
примеру, будут иметь важное значение при дознании в сокращенной 
форме, либо в случае гибели лица, совершившего преступление, но 
которое успело дать объяснение. 

В соответствии с ч. 1.1 ст. 144 и п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ при да-
че объяснения лицо имеет право на защиту, включая право на адво-
ката. Адвокат может помочь составить правильные ответы на вопро-
сы, защитить права и интересы своего клиента и предоставить иные 
формы юридической поддержки. В судебной практике возникают 

                                                        
1 Афанасьев Ю. А. Доказательственное право России: межотраслевой 

правовой институт или подотрасль отдельной отрасли права? // Проблемы 
реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в граждан-
ском, арбитражном и административном судопроизводстве: сборник статей 
по материалам Международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 2015. С. 47. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=29114C8CB28698FE3B47F02493B47C8B&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ004&n=68543#ibKNJRTzRCQdcI07
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=29114C8CB28698FE3B47F02493B47C8B&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ004&n=68543#ibKNJRTzRCQdcI07
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=F94D2183BC39E790D9EB331613453878&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ001&n=76321#ddTNJRTdrCfHehjF
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=F94D2183BC39E790D9EB331613453878&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ001&n=76321#ddTNJRTdrCfHehjF
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=79BD906C128ED5AC5EE15BBDB96CA550&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ008&n=46460#yEZNJRTOm8k2ZzhB1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=79BD906C128ED5AC5EE15BBDB96CA550&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ008&n=46460#yEZNJRTOm8k2ZzhB1
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ситуации, когда суд в отсутствие защитника рассматривает объясне-
ние как недопустимое доказательство (определение 1КСОЮ от 26 ок-
тября 2021 года № 77-4108/2021, постановление 2КСОЮ от 30 марта 
2022 года № 77-1162/2022, определение 6КСОЮ от 11 августа 
2021 года № 77-3542/2021, определение 7КСОЮ от 26 мая 2022 года 
№ 77-2515/2022, определение 8КСОЮ от 11 августа 2022 года по де-
лу № 77-3508/2022, постановление 9КСОЮ от 23 июня 2022 года 
№ 77-1206/2022)1. 

Ряд ученых указывают, что доказательство имеет целью уста-
новление истины утверждения с помощью строгой логической аргу-
ментации, в то время как объяснение направлено на передачу ин-
формации или понимания о чем-то, без строгого доказательства. Со-
ответственно, объяснение не может рассматриваться как доказатель-
ство в рамках уголовного дела2. 

Другие ученые и юристы предлагали использовать объяснение 
в качестве доказательства в судебных процессах. Эта концепция 
называется «полезным объяснением» и заключается в том, что подо-
зреваемый должен объяснить причины своих действий в момент со-
вершения преступления3. 

В настоящее время большинство стран не применяют полезное 
объяснение как доказательство в судебном процессе, а особое вни-
мание уделяется сбору других доказательств, таких как физические 
доказательства, показания свидетелей и т. д. 

На наш взгляд, если объяснение опровергает факты, на основа-
нии которых было принято решение в рамках уголовного судопро-
изводства, то оно может быть использовано как доказательство в 
сочетании с другими доказательствами. Вместе с тем для того чтобы 
до возбуждения уголовного дела объяснение было отобрано пра-
                                                        

1 Признание доказательств недопустимыми. Обзор практики кассацион-
ных судов общей юрисдикции [Электронный ресурс]. URL https://fparf.ru/ 
practical-information/ugolovnoe-sudoproizvodstvo/priznanie-dokazatelstv-nedopus-
timymi-obzor-praktiki-kassatsionnykh-sudov-obshchey-yurisdiktsii-avgus/ (дата об-
ращения: 13.06.2023). 

2 См.: Киселев В. Понятие «дознание» в российском уголовном судо-
производстве // Закон и право. 2008. № 9. С. 82–83; Николаева Т. Г. К понятию 
дознания как формы предварительного расследования преступлений // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 2 (30). С. 10–13; и т. д. 

3 См.: Руновский А. В. Дифференциация уголовно-процессуальных форм 
досудебного производства по делам публичного обвинения: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Москва, 2012.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=F4945DA0B5C0F26010EDB7348EFB529F&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ002&n=64514#ZjeLJRTW1VRE3zUB
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=F4945DA0B5C0F26010EDB7348EFB529F&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ002&n=64514#ZjeLJRTW1VRE3zUB
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=0B1BE0CA2CB5A3159DB6136CDDF4C675&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ006&n=55434#NekLJRTAzZlyuVsU1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=0B1BE0CA2CB5A3159DB6136CDDF4C675&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ006&n=55434#NekLJRTAzZlyuVsU1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=F60E10FE98BEB15054996E11E79C805E&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ007&n=59992#x6qLJRTxU1fJN48Q
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=F60E10FE98BEB15054996E11E79C805E&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ007&n=59992#x6qLJRTxU1fJN48Q
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=DD84F6B8BB1EAD0A4ED8E6B58C1B29AD&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ008&n=76144#X8wLJRTXX9P08WZ7
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=DD84F6B8BB1EAD0A4ED8E6B58C1B29AD&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ008&n=76144#X8wLJRTXX9P08WZ7
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=FDEC720936ADFC2917B5C89A50B940F0&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ009&n=38151#s32MJRTm4cGVIBFK1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=KgGJJRTaufzCYySs&cacheid=FDEC720936ADFC2917B5C89A50B940F0&mode=splus&rnd=4NEJJRT0SRM5gbED1&base=KSOJ009&n=38151#s32MJRTm4cGVIBFK1
https://fparf.ru/%0bpractical-information/ugolovnoe-sudoproizvodstvo/priznanie-dokazatelstv-nedopus-timymi-obzor-praktiki-kassatsionnykh-sudov-obshchey-yurisdiktsii-avgus/
https://fparf.ru/%0bpractical-information/ugolovnoe-sudoproizvodstvo/priznanie-dokazatelstv-nedopus-timymi-obzor-praktiki-kassatsionnykh-sudov-obshchey-yurisdiktsii-avgus/
https://fparf.ru/%0bpractical-information/ugolovnoe-sudoproizvodstvo/priznanie-dokazatelstv-nedopus-timymi-obzor-praktiki-kassatsionnykh-sudov-obshchey-yurisdiktsii-avgus/
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вильно и имело форму доказательства, необходимо обеспечить не-
обходимые условия, что позволит суду учесть изначальные показа-
ния заподозренного. 

По нашему мнению, на законодательном уровне необходимо 
предусмотреть возможность использовать объяснение как доказа-
тельство по уголовному делу. При этом необходимо предусмотреть 
гарантии, направленные на достоверность и правдивость информа-
ции, указанной в объяснении.  
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Использование средств массовой информации 

 в предупреждении и раскрытии преступлений 

 
Средства массовой информации (далее — СМИ), несомненно, 

играют важную роль в жизни каждого современного человека. 
На сегодняшний день трудно представить себе действительность, в 
которой человек не мог бы получить практически любую интересу-
ющую его информацию буквально за считаные минуты. Это стало 
возможно отчасти во многом благодаря СМИ. Являясь одним из ос-
новных источников получения информации как таковой, 
СМИ предоставляют обществу доступ к актуальным новостям о 
происходящих в мире событиях и явлениях. 

Различные тематические каналы ежедневно публикуют всевоз-
можные статьи в газетах, журналах, а также просторах сети «Интер-
нет», на телеканалах демонстрируются видеосюжеты о наиболее 
актуальных проблемах или выдающихся достижениях, ведущие ра-
диоэфиров активно обсуждают самые свежие новости. Можно ска-
зать, что СМИ буквально окружают современного человека, так или 
иначе удовлетворяя его потребность в информации. 

Однако необходимо учитывать, что в текущих реалиях публи-
кация различного рода сведений не всегда преследует цель лишь 
информирования населения. Нередко посредством освещения ин-
                                                        

© Мазурина А. А., 2023 
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формации решается ряд различных дополнительных задач, таких как: 
оказание влияния на формирование общественного мнения, оказание 
манипуляторного воздействия на граждан (публикация постправды, 
фейковой информации), ведение информационной войны, пропаганды 
и т. п. Зачастую подобного рода сообщения освещают наиболее вол-
нующую тему для любого человека — тему преступности. 

В связи с этим возникает необходимость в взаимодействии пра-
воохранительных органов со СМИ с целью не только оперативного 
информирования населения о реальном состоянии преступности, про-
филактике различных видов преступлений, но и опровержения недо-
стоверных фактов, в том числе о деятельности самих органов внутрен-
них дел. 

Данное взаимодействие в теоретическом и практическом смысле 
позволяет решать множество задач, стоящих перед правоохранитель-
ными органами, таких как: установление фактов преступной деятель-
ности и/или конкретных лиц, подготавливающих, совершающих или 
совершивших преступления; выявление материальных и/или идеаль-
ных следов преступления; введение в заблуждение преступных эле-
ментов с целью скрыть истинные намерения и действия оперативно-
розыскных и следственных подразделений; установление личности 
погибших/пострадавших от преступлений;  установление лиц, находя-
щихся в розыске, а также без вести пропавших лиц; информирование 
общества о способах совершения преступления с целью формирования 
необходимых мер предосторожности для предотвращения аналогич-
ных преступлений1; повышение имиджа правоохранительных органов 
в глазах граждан; устранение беспокойства населения, возникающего в 
связи с совершением какого-либо опасного преступления; достоверное 
информирование о событиях, вызывавших общественный резонанс.  

С точки зрения СМИ данное взаимодействие способствует рас-
пространению подлинной, актуальной, интересующей граждан ин-
формации, следовательно, повышению рейтинга конкретного источ-
ника в обществе.  

Направленность взаимодействия СМИ и правоохранительных ор-
ганов можно разделить на следующие категории:  

— получение информации о преступлениях или административ-
ных правонарушениях; 
                                                        

1 См.: Синяпкин А. Н. Некоторые вопросы исследования средств мас-
совой информации в раскрытии и расследовании преступлений // Пробелы в 
российском законодательстве. 2009. № 2. С. 162. 



192 

— предупреждение преступлений; 
— раскрытие преступлений; 
— формирование положительного статуса сотрудников право-

охранительных органов. 
Получение информации о преступлениях или административ-

ных правонарушениях является важным этапом процессуальной си-
стемы. Данное взаимодействие позволяет правоохранительным ор-
ганам своевременно получать актуальную информацию, используя 
СМИ как источник данной информации. 

Предупреждение преступлений, с одной стороны, выражается в 
целенаправленном оглашении механизмов преступления и методах 
воздействия криминальных элементов на человека. Так, например, 
при публикации новости о раскрытом преступлении о мошенниче-
стве зачастую оговариваются наиболее распространенные схемы 
воздействия жуликов на граждан: «На вас оформили кредит», «Ваша 
карта заблокирована», «Мама/папа, я в беде!» и многие другие. Обя-
зательно прилагается ряд профилактических мер с целью недопуще-
ния подобных преступлений в будущем, что в теоретическом и 
практическом смысле способствует снижению количества потер-
певших от данной категории преступлений. 

Другой стороной профилактики преступлений в СМИ является 
демонстрация неотвратимости наказания за совершенные противо-
правные деяния. Оглашение эффективной работы правоохранитель-
ных органов по розыску, поимке и привлечению к ответственности 
преступников оказывает влияние на потенциальных правонарушите-
лей, что теоретически предотвращает их незаконную деятельность в 
будущем. 

Взаимодействие с целью раскрытия преступлений может выра-
жаться посредством проведения оперативной комбинации, то есть 
совокупности тактических приемов и действий, объединенных еди-
ным замыслом и легендой, направленных на создание искусствен-
ных условий, способствующих решению задач ОРД в конкретных 
ситуациях, а также позволяющих правоохранительным органам 
осуществлять контроль за такими ситуациями, исключая действия 
провокационного характера1. 

В частности, это может быть намеренная публикация заведомо 
ложной информации о некоторых событиях, конкретных лицах, 
                                                        

1 См.: Белик Л. С. Понятие оперативной комбинации // Юридическая 
наука. 2013. № 2. С. 39. 
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намерениях и действиях оперативно-розыскных и следственных 
подразделений для создания ситуации, которая может способство-
вать изобличению и поимке преступников. 

Формирование положительного статуса сотрудников право-
охранительных органов является важным элементом во взаимодей-
ствии со СМИ, так как для сотрудника полиции имидж и обще-
ственное мнение имеют важное функциональное и статусное значе-
ние, являясь показателем уровня доверия населения и критерием 
оценки обществом эффективности его деятельности. 

Подобного рода коммуникация в целом подразумевает опро-
вержение сложившихся в обществе негативных стереотипов воспри-
ятия правоохранительных органов и выявление механизма позити-
визации статуса сотрудников ОВД в сознании граждан. 

Подводя итог, отметим, что взаимодействие правоохранитель-
ных органов со СМИ имеет важное значение. Обширный инстру-
ментарий СМИ открывает множество вариаций для взаимовыгодно-
го сотрудничества, результат которого многократно увеличивает 
эффективность работы подразделений полиции, что сказывается на 
увеличении раскрываемости преступлений в целом. 
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Расследование преступлений против военной службы 
 

Современная политическая обстановка характеризуется напря-
женными отношениями Российской Федерации с рядом западноев-
ропейских государств. В связи с проведением частичной мобилиза-
ции с 21 сентября 2022 года1 резко возросло количество преступле-

                                                        
1 Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации: 

указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года  № 647 
[Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/  
0001202209210001 (дата обращения: 17.05.2023). 

                                                             
© Маскаев Д. В., 2023 



194 

ний против военной службы (глава 33 УК РФ). Изучая новостные 
сводки, оценивающие статистику уголовных дел по данным соста-
вам, необходимо отметить, что количественная составляющая воз-
росла в два раза. Официальный сайт «РБК. Новости» пишет, что в 
2022 году было зарегистрировано 3 047 преступлений, что больше в 
два раза, чем в 2021 году1. 

В УК РФ содержится определение, конкретизирующее, какие 
нарушения закона подпадают под категорию «военные». Статья 331 
УК РФ содержит следующее понятие: преступлениями против воен-
ной службы признаются предусмотренные настоящей главой пре-
ступления против установленного порядка прохождения военной 
службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребы-
вающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Проводя анализ нормы, отраженной в ст. 331 УК РФ, можно 
увидеть субъекты данного правонарушения: служащий (по призыву 
и по контракту); лица в запасе на военных сборах2. Данная категория 
лиц являются субъектами лишь в отношении составов, предусмот-
ренных ст. 332–339, 344, 346–348 УК РФ3. 

В свою очередь, наибольший интерес представляют преступле-
ния, связанные с неисполнением приказа. В отличие от остальных 
для их расследования не подойдет привычный перечень судебных 
экспертиз: трасология, дактилоскопия и иные. Особое значение при-
обретают фоноскопическая, автороведческая, почерковедческая экс-
пертизы.  

Каждое расследование преступления стремится к систематиза-
ции полученной информации и постановке вопросов по существу. 
Однако помимо установления субъекта важным фактом является 
выяснение его полномочий. В группе, охватывающей составы 
ст. 332–336, необходимо начать с установления, находятся ли ви-
новный и пострадавший между собой в отношениях подчиненности. 
                                                        

1 Оценка статистики Генпрокуратуры по преступлениям против военной 
службы за 2022 год [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru-
/society/25/01/2023/63cffa819a7947fa6cb1eec2 (дата обращения 17.05.2023). 

2 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 
призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 3 апреля 2008 года № 3 // Российская газета. 2008. 9 апреля. 

3 См.: Данилов П. С. Субъект преступлений против военной службы // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 2. С. 190–192. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/6acefeea0e4d510cf9f2d8d0ae8902963b82356c/#dst102129
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447521/7327668c04c0470317b26d354e36cb828a4af319/#dst100024
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Данная информация, как правило, определена общевоинским уста-
вом и соответствующими приказами, выписки из которых приобща-
ются к уголовному делу. Факт установления подчиненности играет 
ключевую роль в расследовании, поскольку он собой подтверждает 
наличие преступления. 

При рассмотрении состава преступления в виде неисполнения 
приказа особое значение имеет установление пяти элементов: фор-
ма; законность; адресант; возможность исполнения; факторы, повли-
явшие на неудовлетворительный результат.  

Важное значение имеет форма приказа: письменный (ориги-
нал – в уголовное дело), устный (устанавливается путем проведения 
допроса) и звукозапись (пишется документ о ее прослушивании). 
Разъяснению также подлежат и другие элементы. Приказ должен 
быть четко регламентирован и обусловлен принятыми нормативны-
ми правовыми актами, иначе он не будет иметь юридической силы. 
Возможность его исполнения и причины невыполнения выясняются 
в ходе следственных действий и ОРМ1.  

Способы: подчиненный отказывается исполнить отданный при-
каз; небрежность в службе, повлекшая тяжкие последствия; со-
вершение преступления группой лиц, что повлекло в тяжкие послед-
ствия.  

Условия: мирное время, военное положение, военное время, во-
оруженный конфликт, условия боевых действий. 

Следы: письменное распоряжение начальника (факт наличия 
изданного приказа); аудиозапись приказа, сохранившаяся на сред-
ствах связи или ином носителе; показания свидетелей, подтвержда-
ющие/опровергающие наличие приказа (в случаях, если приказ озву-
чен в устной форме); показания свидетелей, подтверждающие/ 
опровергающие намерение или факт неисполнения приказа подчи-
ненным, которому он был адресован; запись камер видеонаблюдения 
или иного устройства, подтверждающий/опровергающий факт нали-
чия приказа, намерения его неисполнения. 

В завершение рассмотрения темы необходимо отметить, что ка-
тегория «неисполнение приказа» является уникальной по своей ха-
рактеристике, базируется на нетипичных экспертизах и тактике 
расследования. Основой является установление соподчиненности 
                                                        

1 См.: Румянцева И. В. Оптимизация тактики допроса военнослужащих 
подозреваемых (обвиняемых) путем использования ситуационного подхода // 
Lex Russica. 2014. № 7. С. 846–851. 



196 

субъектов, поскольку при ее отсутствии сам факт нарушения зако-
на отсутствует.  
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Процессуальные проблемы доказательств  

в уголовном судопроизводстве 
 

Свобода оценки доказательств в уголовном судопроизводстве 
является одним из основополагающих принципов уголовного про-
цесса, который закреплен в ст. 17 УПК РФ.  

Данный принцип обозначает, что правоприменитель по своему 
собственному внутреннему убеждению анализирует и оценивает до-
казательства с точки зрения достоверности, достаточности, допу-
стимости и относимости, при этом есть определенные правила 
оценки доказательств лицом, ведущим уголовное судопроиз-
водство. 

Для начала стоит сказать, что должностное лицо органов 
предварительного расследования не должно при оценке доказа-
тельств учитывать мнения посторонних лиц, то есть тех, которые 
непосредственно не принимают участия в уголовном процессе и 
не могут назвать источник своей осведомленности в чем-то. Внут-
реннее убеждение следователя (дознавателя) должно лежать в ос-
нове его уверенности в собранных им же доказательствах. 

Нет определенной четкой структуры процесса оценки доказа-
тельств. По сути, правоприменитель делает это на протяжении 
всего уголовного судопроизводства, каждый раз оценивая новые 
доказательства в соответствии с их юридическими свойствами. 

Оценка доказательств нужна для того, чтобы построить свою 
дальнейшую деятельность в ходе расследования уголовного дела, 
дать правильную уголовно-правовую квалификацию и быть уве-
ренным в том, что расследование проведено качественно и приведет 
к эффективному раскрытию преступления. 
                                                        

© Матыгулина Я. Р., 2023 
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Существуют проблемы реализации принципа свободной оценки 
доказательств, поскольку это все же субъективная оценка, так как 
следователь (дознаватель) исходит из своих знаний, профессиональ-
ного опыта, выработанной компетенции и даже собственных пони-
маний справедливости. 

Существует также проблема понимания юридических свойств 
доказательств должностным лицом. Допустимыми доказательства-
ми признают те, которые, если сказать по-простому, соответствуют 
закону. Например, протокол следственного действия будет высту-
пать в качестве доказательства. Чтобы определить его допусти-
мость, следует соотнести его с положениями норм УПК РФ, Кон-
ституции Российской Федерации. Протокол должен быть составлен 
тем лицом, которое непосредственно уполномочено вести уголов-
ное судопроизводство, также в основу доказательств не могут лечь 
необоснованные факты, догадки, предположения. Но и здесь есть 
свои пробелы, например, в законе прямо указано, что при произ-
водстве такого следственного действия, как допрос, нельзя задавать 
наводящие вопросы, однако наводящие вопросы достаточно схожи 
с уточняющими, которые можно использовать в качестве тактиче-
ского приема. 

По этому поводу В. Л. Кудрявцев высказал мнение, которое за-
ключается в том, что правило по поводу допустимости доказательств 
относится только к обвинительным доказательствам, тем временем 
как оправдательные доказательства, добытые с нарушением законо-
дательства, вправе использовать сторона защиты для отстаивания 
своей позиции1. 

Следующее юридическое свойство — достаточность. Опять же 
в законе нигде не указано, что значит достаточность, то есть лицо, 
ведущее уголовное судопроизводство, само решает, насколько доста-
точны будут собранные доказательства, исходя из тех данных, кото-
рые уже имеются в уголовном деле. В этом тоже есть своя слож-
ность, поскольку мнение следователя (дознавателя) может значи-
тельно разниться с мнением других участников уголовного судопро-
изводства, которым кажется, что доказательств недостаточно.  

                                                        
1 См.: Кудрявцев В. Л. Проблемы двойного стандарта при определении 

допустимости доказательств в российской уголовно-процессуальной науке // 
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и практика его при-
менения: материалы международной дистанционной научно-практической 
конференции. Караганда, 2009. С. 8. 
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В таком случае стоит, исходя из целесообразности проведения 
следственных действий, проверочных и оперативно-розыскных ме-
роприятий, стараться собрать максимум доказательств по уголовному 
делу, поскольку любая деталь может свидетельствовать о наличии, 
например, квалифицирующих признаков преступления. 

Достоверность является еще одним юридическим свойством 
доказательств, с помощью которого можно дать им оценку. Это 
одно из наиболее сложных свойств, поскольку сущность его за-
ключается в том, что органу предварительного расследования 
необходимо доказать, что все доказательства получены из надле-
жащего источника.  

Например, если свидетель дает показания на допросе, то стоит 
убедиться в том, что он говорит правду, а доказать это можно только 
путем проведения следственных действий, ОРМ и аналитической 
работы следователя (дознавателя). 

Достоверность также определяется с учетом всех собранных 
уже доказательств в уголовном деле с помощью соотнесения их 
друг с другом, поскольку при обнаружении противоречия между 
ними следователь (дознаватель) может либо устранить эти проти-
воречия, либо убедиться в том, что доказательства не являются до-
стоверными. 

Опять же стоит сказать, что неопытный следователь (дознава-
тель) с меньшей вероятностью сможет действительно надлежащим 
образом оценить доказательства, используя их юридические свойства. 
В данном случае имеются в виду доказательства по уголовным делам 
особой сложности, многоэпизодным и т. д. 

Еще одним юридическим свойством доказательств является от-
носимость. Под ней понимается то качество, с помощью которого 
следователь (дознаватель) может с уверенностью сказать, что кон-
кретное доказательство относится к определенному уголовному делу 
и может лечь в основу доказательств. 

Существует такая проблема, которая не особо распространена в 
следственной практике, но она непосредственно свидетельствует о 
том, что орган предварительного расследования не проверяет полу-
ченные доказательства по относимости.  

Обычно это случаи, когда в протоколе следственных действий 
описано слишком много лишнего либо все действия следователя 
(дознавателя) неправильно спланированы и расследование идет не 
по нужному направлению, выясняется, что все собранные доказа-
тельства либо никак не помогли в раскрытии уголовного дела, либо 



199 

вообще к нему никакого отношения не имеют. В данной ситуации 
еще возникает проблема с истечением сроков предварительного 
расследования. 

Именно поэтому можно сделать вывод, что оценка доказательств 
является одним из сложных, но очень важных этапов при расследо-
вании уголовного дела, поскольку либо собранных доказательств 
будет достаточно, они будут соответствовать нормам уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства и на их основании суд 
сможет вынести обвинительный или оправдательный приговор. Мо-
жет случиться и другая ситуация, когда следователь (дознаватель) 
отнесется безответственно к оценке доказательств, не будет руковод-
ствоваться законом и совестью, тогда может случиться непоправи-
мое — виновный будет оправдан. 

 
 
УДК 347 

 
К. Е. Мельникова, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук Е. П. Амочкина 
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использования искусственного интеллекта 

в гражданском праве и процессе 

 

В современном мире уже давно наблюдаются тенденции циф-
ровизации отраслей права и судопроизводства. В России вот уже 
несколько лет активно продвигается национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках данной 
программы реализуется федеральный проект «Цифровое государ-
ственное управление», который включает в себя внедрение цифро-
вой индустрии в государственный орган, в том числе оказание госу-
дарственных услуг и судопроизводство1. 

                                                        
1 См.: Андреев В. К., Лаптев В. А., Чуча С. Ю. Искусственный интеллект 

в системе электронного правосудия при рассмотрении корпоративных спо-
ров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. № 1. С. 78. 
                                                             

© Мельникова К. Е., 2023 
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Одним из цифровых новшеств является система искусственного 
интеллекта. Настоящая система впервые была придумана в 1956 го-
ду американским ученным Джоном Маккарти. Однако в те годы 
данная система находилась на стадии разработки и не могла в долж-
ной степени реализовывать все функции судопроизводства, стабиль-
но отвечать на поставленные вопросы, а также обладала примитив-
ными информационными узлами. Рассматриваемая система прошла 
несколько стадий спада и развития. И только с 2010 года такие ком-
пании, как Google, Apple и прочие крупные организации, стали ак-
тивно развивать программу внедрения искусственного интеллекта в 
свои технологии. 

В целом технологию искусственного интеллекта можно описать 
следующим образом: 

1) программа, которая отражает мысли и речь человека; 
2) программа, которая может предугадать и направить действия 

человека; 
3) программа, которая строит свой анализ информации на осно-

ве человеческой логики. 
Безусловно, стоит сказать, что настоящая система никогда не 

заменит человеческих мыслей, идей и речи, поскольку внедрить в 
данный цифровой продукт природу человека невозможно, так как в 
целом каждый из нас индивидуален. 

Несмотря на тот факт, что искусственный интеллект в нашей 
стране появился еще в 2000-е годы, однако законодательное опре-
деление рассматриваемого термина впервые появилось только в 
2019 году, а именно в Указе Президента Российской Федерации от 
10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» (вместе с Национальной стратегией раз-
вития искусственного интеллекта на период до 2030 года)1.  

В Указе говорится, что искусственный интеллект — это ком-
плекс технологических решений, позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результа-
тами интеллектуальной деятельности человека. Исходя из этого тер-
мина, мы видим, что законодатель уже серьезно задумался о том, 

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 41, 

ст. 5700. 
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чтобы ввести практику применения искусственного интеллекта в 
право и в систему судопроизводства1. 

Далее непосредственно перейдем к тем технологиям, которые 
используются в настоящий период времени в гражданском праве и 
гражданском процессе, то есть судопроизводстве. Однако сразу же 
стоит сказать, что искусственный интеллект — это целый комплекс 
программ, которые облегчают деятельность человека и могут вос-
производить информацию на основе человеческой логики. Иными 
словами, ниже мы рассмотрим те самые направления, где применя-
ется алгоритм, заложенный в искусственный интеллект. 

Во-первых, существует Государственная автоматизированная 
система «Правосудие» (ГАС Правосудие), которая предназначена 
для формирования единого информационного правового поля судов 
общей юрисдикции, в том числе гражданского судопроизводства. 
Данная система, или программа, создает единую базу, с помощью 
которой можно легко найти нужный документ, судебное решение, 
постановление и пр. Также данная система самостоятельно система-
тизирует все судебные решения по годам, месяцам и конкретным 
лицам (например, все судебные приговоры в отношении Иванова)2. 

Во-вторых, использование систем «Гарант» и «Консультант-
Плюс». Несмотря на то, что данные системы в большей степени 
являются обычными информационными программами, все же они 
автоматически обновляются с учетом актуального законодатель-
ства. Иными словами, данные системы обладают собственным ин-
формационным кодом, который позволяет им всегда предоставлять 
актуальную нормативно-правовую базу, на которую можно опи-
раться как при составлении юридических документов, так и при 
написании научных исследований. 

В-третьих, внедрение искусственного интеллекта (далее – ИИ) 
в систему взыскания долгов с граждан. Данная практика наблюда-
ется в Белгородской области, где запустили пробный проект на не-
скольких мировых судебных участках. Сама система ИИ только 
подготавливает судебный приказ, проверяет его реквизиты, струк-
туру предложений и все исходные данные должника, после чего су-
дья самостоятельно еще раз проверят все содержание. 

                                                        
1 См.: Залоило М. В. Искусственный интеллект в праве: научно-

практическое пособие / под ред. Д. А. Пашенцева. Москва, 2021. 
2 См.: Рассел С., Норви П. Искусственный интеллект: современный 

подход. 2-е изд. / пер. с англ. Москва, 2018.  



202 

Как мы видим, система ИИ уже активно используется в юрис-
пруденции. Однако ее внедрение на постоянной основе требует боль-
ших финансовых затрат, колоссальных научных разработок и обуче-
ния, что в данный момент сложно реализовать быстро и мобильно. 

Также в качестве препятствия по полномасштабному внедре-
нию ИИ выступают категорические мнения отдельных публичных 
лиц и законодательных органов на данный счет. Например, ВС РФ 
высказывается за недопустимость замены судьи искусственным ин-
теллектом. Такое мнение, в частности, высказал судья ВС РФ 
В. Момотов, указав, что у ИИ своя автономия и независимость от 
человека. Таким образом, ВС РФ полагает, что «роботы никогда не 
смогут заменить судью»1. 

Замена работы судьи на работу ИИ давно обсуждается на юри-
дических площадках и форумах. Некоторые люди всерьез полагают, 
что скоро судебная система может перейти на иной уровень осу-
ществления правосудия: раскрывать преступления будут не выходя 
из кабинета, а судить — в виртуальном пространстве. Даже сейчас 
существуют примеры, когда люди пытаются внедрить в судебный 
процесс компьютерные технологии.  

В Белгородской области, например, впервые в России в граж-
данском судопроизводстве протестировали робота-стенографиста. 
Проект получил название «Нестор. Правосудие».  

Электронный помощник фиксирует каждый звук в зале заседа-
ний и превращает его в текст. Система позволяет сократить время 
подготовки протокола заседания в два раза2.  

В марте 2019 года в Китае запущена система рассмотрения ин-
тернет-споров через популярный мессенджер WeChat, который распо-
знает лицо участника процесса для установления личности и позволя-
ет использовать электронную подпись при подаче заявлений и доказа-
тельств. Процесс проходит в формате видеочата, а решение выно-
сит ИИ. На сегодня так рассмотрено более трех миллионов дел3. 

                                                        
1 Момотов Виктор: искусственный интеллект в суде не будет нейтрален к 

человеку [Электронный ресурс]. URL: https://legal.report/viktor-momotov-
iskusstvennyj-intellekt-v-sude-ne-budet-nejtralen-k-cheloveku/ (дата обращения: 
20.04.2023). 

2 Информационный портал [Электронный ресурс]. URL: https://vpk.name/ 
news/345656_smozhet_li_robot_zamenit_sudyu.html (дата обращения: 20.04.2023). 

3  Информационный портал [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ng.ru/ideas/2021-04-07/7_8122_ai.html (дата обращения: 24.04.2023). 

https://legal.report/viktor-momotov-iskusstvennyj-intellekt-v-sude-ne-budet-nejtralen-k-cheloveku/%20(дата
https://legal.report/viktor-momotov-iskusstvennyj-intellekt-v-sude-ne-budet-nejtralen-k-cheloveku/%20(дата
https://vpk.name/%0bnews/345656_smozhet_li_robot_zamenit_sudyu.html
https://vpk.name/%0bnews/345656_smozhet_li_robot_zamenit_sudyu.html
https://www.ng.ru/ideas/2021-04-07/7_8122_ai.html
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Несмотря на всю положительную практику попыток замены и 
упрощения судебной системы, все же нужно рассмотреть и отрица-
тельные стороны, присущие ИИ: 

1. Объективность или оценка. Судья — это человек, который со-
гласно действующему законодательству выносит решение (приговор, 
вердикт и т. д.), руководствуясь законом и своей совестью. Здесь вста-
ет вопрос: «Как ИИ (компьютер) может исходить из соображений со-
вести?» В роботизированную технику нельзя внедрить человеческие 
чувства и эмоции. Следовательно, будет присутствовать необъектив-
ность при вынесении решения. 

2. Затраты и обслуживание. ИИ — это дорогостоящее оборудова-
ние, которое также требует постоянного контроля со стороны человека. 
Для того чтобы внедрить такую систему во все судебные инстанции 
государства, уйдет огромное количество денежных средств и времени. 

3. Ответственность. Не исключен тот факт, что роботизирован-
ная судебная система может дать сбой, а именно допустить судебную 
ошибку или неверно истолковать букву закона. В таком случае встанет 
вопрос о привлечении к той или иной ответственности. Но кого при-
влекать, если решение вынесла компьютерная программа? Такие спор-
ные ситуации, безусловно, будут. 

Вышеперечисленные факторы не являются исчерпывающими, а 
лишь показывают нерешенные проблемные моменты внедрения такой 
системы. Также можно привести несколько положительных органов 
замены судьи-человека на компьютерную машину правосудия: 

1. Исключение коррупции и предвзятости. В наше время извест-
ны случаи, когда привлекают к уголовной ответственности судей за 
взятку или за заведомо неправосудное решение. Безусловно, это под-
рывает авторитет всего правосудия. С внедрением ИИ коррупция и 
предвзятость будут исключены из судебного разбирательства. 

2. Существенное сокращение времени. Роботизированная систе-
ма за несколько секунд будет обрабатывать большое количество ин-
формации, хранить все данные по тем или иным делам в своей про-
грамме. Такой подход ускорит судебную систему, а также позволит 
намного эффективнее решать проблемы граждан. 

3. Повышение уровня защиты. Судебный процесс затрагивает 
права граждан, огласка которых может нанести существенный 
вред, повлиять на объективность и всесторонность рассмотрения 
дела. Компьютерная система обладает не только накопительным 
свойством, но и также имеет повышенную степень защиты, которая 
обеспечит сохранность информации. 
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В заключительной части статьи отметим, что внедрение ИИ в 
гражданское право и гражданское судопроизводство, а равно во 
всю судебную систему — достаточно длительный и сложный про-
цесс. В настоящий момент существуют предпосылки по развитию 
ИИ в юриспруденции и полной автоматизации данной системы, что 
облегчит судебное разбирательство и ускорит рассмотрение дел. 
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В. Д. Минникова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — 

канд. юрид. наук В. С. Елисеева 

 

К вопросу о защите прав несовершеннолетних  
в юрисдикционном процессе 

 
Объем правового материала в современной России постоянно 

растет, что связано в первую очередь с изменением и усложнением 
общественных отношений, появлением новых институтов, в том 
числе правоохранительного характера. В любых правовых отноше-
ниях возникают конфликты, разрешение которых могут обеспечить 
только компетентные органы и должностные лица. Такие органы 
получили название юрисдикционные, соответственно, юрисдикци-
онный процесс в его самом широком понимании — это совокуп-
ность правовых норм, регулирующих деятельность, связанную с 
рассмотрением и разрешением правовых споров.  

В свою очередь, в юрисдикционном процессе выделяют не-
сколько видов: 

1) исполнительное производство; 
2) дисциплинарное производство;  
3) производство по применению мер административного при-

нуждения; 
4) производство по жалобам; 
5) производство по делам об административных правонарушениях. 
Специфическим участником юрисдикционного процесса являет-

ся несовершеннолетний. Особенности его статуса подчеркиваются и в 
                                                        

© Минникова В. Д., 2023 
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международном законодательстве, Всеобщей декларации прав чело-
века1 и Конвенции о правах ребенка2. При этом сегодня существует 
множество вариаций толкования термина «несовершеннолетние».  

Например, в ст. 1 Конвенции о правах ребенка устанавливается, 
что ребенком является каждое человеческое существо до достиже-
ния 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  

Есть и иные трактовки, как нормативные, так и доктринальные: 
несовершеннолетний — это участник правовых отношений, которо-
му на момент совершения правонарушения исполнилось 14 лет, но 
не исполнилось 18, то есть тот, кто не имеет еще полной дееспособ-
ности и возможности реализации в полной мере своих субъективных 
прав и юридических обязанностей.  

Может быть и упрощенное определение: несовершеннолет-
ние — это лица, которым не исполнилось 18 лет. Но родовым поня-
тием всегда будет выступать понятие «человек». Для регулирования 
правового статуса потребуется понимание и различие синонимов: 
ребенок, подросток, несовершеннолетний, юный, молодежь — и их 
взаимосвязь между собой. В частности, завершающим в определе-
нии несовершеннолетия является возраст 18 лет. 

Несовершеннолетний участник юрисдикционного производства 
в силу возрастных особенностей требует дополнительной защиты. 
Безусловно, защита требуется каждому гражданину Российской Фе-
дерации. Под правовой защитой принято понимать комплекс спосо-
бов восстановления нарушенных прав, а также возможность преодо-
ления проблем по реализации прав физических и юридических лиц3. 

Дополнительные способы защиты прав несовершеннолетних 
устанавливаются в международных актах, таких как Конвенция о 
правах ребенка, в которой закреплено, что государства-участники 
обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 
обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 

                                                        
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года) // Российская газета. 1995. 5 мая.  
2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 года, вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года) // 
Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. Москва, 1993. 

3 URL: https://simplitapravo.ru/legal_services/protection_of_rights/legal_ 
protection.php (дата обращения: 12.04.2023). 

https://simplitapravo.ru/legal_services/protection_of_rights/legal_%0bprotection.php
https://simplitapravo.ru/legal_services/protection_of_rights/legal_%0bprotection.php
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него ответственность по закону, и с этой целью принимают все со-
ответствующие законодательные и административные меры.  

Кроме того, национальное законодательство конкретизирует 
международные нормы. Так, ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской 
Федерации провозглашает, что дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России. Государство создает усло-
вия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Суще-
ствуют и положения СК РФ, конкретизирующие права и обязанно-
сти несовершеннолетних детей.  

Отраслевое законодательство также устанавливает нормы, 
направленные на защиту прав несовершеннолетних в разных видах 
юрисдикционного процесса. Например, КоАП РФ предусматривает 
создание специальных органов, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав для рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, до-
стигшими возраста ответственности. По решению названных орга-
нов меры административной ответственности могут заменяться ме-
рами воспитательного воздействия. 

В уголовном процессе также присутствуют специальные меры 
защиты несовершеннолетних: например, при участии в допросе по-
терпевших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмот-
рению следователя и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет участвует педагог. Педагог своими специальными познаниями в 
области педагогики может оказать следователю помощь в получении 
от подростка правдивых показаний и их фиксации1. 

Существуют и отдельные меры защиты прав несовершеннолетних 
в дисциплинарном производстве. Несовершеннолетнего работника 
можно привлечь к дисциплинарной ответственности в случае его офи-
циального, на основе трудового договора трудоустройства. Статьей 269 
ТК РФ не допускается увольнение несовершеннолетнего за дисципли-
нарный проступок без согласия трудовой инспекции и комиссии по 
делам несовершеннолетних. При этом ограничения применения 
к несовершеннолетнему иных мер дисциплинарного взыскания не 
предусмотрено. Отсутствуют и специальные гарантии реализации пра-
ва несовершеннолетнего на обращение. 
                                                        

1 См.: Методика расследования преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. Орел, 2012. 
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Таким образом, на современном этапе защита прав несовершен-
нолетних стоит на высоком уровне. Им нужна специальная защита, и 
это связано с тем, что в каждом возрасте существуют свои характер-
ные психические и физические особенности, что регулирует множе-
ство нормативных правовых актов, направленных на эту отрасль. 
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Явка с повинной как допустимое доказательство  

в уголовном деле 
 
При проведении доследственной проверки в соответствии с со-

временным УПК РФ возникают проблемные вопросы. Одним из них 
является получение и возможность дальнейшего использования в 
качестве доказательства явки с повинной. 

В УПК РФ явка с повинной определяется в п. 43 ст. 5 — в каче-
стве сообщения о преступлении, в ч. 1 ст. 142 — в качестве добро-
вольного сообщения лица о совершенном им преступлении, то есть в 
официальных определениях явки с повинной не имеется указаний на 
ее доказательственное значение. Несмотря на это, следует обратить 
внимание именно на данный аспект, поскольку для придания дока-
зательственного значения этому документу необходимо на доследст-
венной проверке соблюсти все процессуальные требования. 

Для проверки соответствия требованиям УПК РФ и возможно-
сти использования явки с повинной в качестве доказательства сто-
роной обвинения Пленум ВС РФ1 давал рекомендацию проверять, в 
частности, разъяснены ли лицу, которое делает явку с повинной, по-
ложения ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ: не свидетельствовать против самого 
себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на дей-

                                                        
1 О cудебном приговоре: постановление Пленума Верховного Cуда 

Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 // Российская газета. 
2016. 7 декабря. 
                                                             

© Миронова К. А., 2023 
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ствия (бездействие) и решения органов предварительного расследо-
вания в порядке, установленном главой 16 УПК РФ; а также прове-
рять, была ли обеспечена фактическая возможность реализовать та-
кие права. При несоблюдении вышеперечисленных условий явка с 
повинной утрачивает такое свойство, как допустимость, что находит 
отражение в судебной практике.  

Так, ВС РФ в апелляционном определении от 5 апреля 2018 го-
да № 43-АПУ18-2 признал явку с повинной недопустимым доказа-
тельством, поскольку в материалах дела отсутствовали данные, сви-
детельствующие о разъяснении подсудимому права иметь защитни-
ка с момента его фактического задержания. При этом, поскольку сам 
факт обращения подсудимого с заявлением о явке с повинной судом 
был установлен, его признание в качестве смягчающего обстоятель-
ства Судебной коллегией считается правомерным1.  

Исходя из интерпретации ст. 144 УПК РФ, допустимо сделать 
вывод, что в рамках доследственной проверки всем участвующим в 
ней лицам должны быть разъяснены права, предусмотренные ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ, и дана возможность их реализации, однако в прак-
тической деятельности достаточно часто необходимость проведения 
процессуальных действий возникает в случаях, не терпящих отлага-
тельства, в которых, например, невозможно незамедлительно предо-
ставить услуги защитника. Поэтому, на наш взгляд, в законодатель-
стве также следует указать и на случаи, не терпящие отлагательства, 
при наличии которых явка с повинной также будет являться допу-
стимым доказательством2. 

В определении от 14 октября 2004 года № 326-О Конституци-
онный Суд Российской Федерации3 установил, что ст. 142 УПК РФ 
не регламентирует порядок и условия использования явки с повин-
ной в качестве доказательства судом.  Эта норма не содержит поло-
                                                        

1 Апелляционное определение Верховного Cуда Российской Феде-
рации от 5 апреля 2018 года № 43-АПУ18-2 [Электронный ресурс]. URL: 
www.cоnsultant.ru (дата обращения: 20.05.2023). 

2 См.: Шутемова Т. В. О защите прав личности в ходе доследственной 
проверки // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 4 (12). С. 72–75. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подгузо-
ва В. Р. на нарушение его конституционных прав статьями 63, 142 и 281 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 октября 2004 года 
№ 326-О [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 20.05.2023). 
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жений, которые могли бы противоречить другим нормам, УПК РФ 
включая статью 75 УПК РФ. В то же время, несмотря на указание на 
возможность доказательственного значения явки с повинной, не бы-
ло указано, что она является полноценным доказательством. 

В 2016 году ВС РФ были полноценно определены характери-
стики явки с повинной, получаемой в ходе доследственной провер-
ки, как доказательства: «в тех случаях, когда в ходе проверки сооб-
щения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 
УПК РФ, подсудимый обращался с письменным или устным заявле-
нием о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на указан-
ные в этом заявлении сведения как на одно из доказательств его ви-
новности, суду надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли 
подсудимому при принятии от него такого заявления с учетом тре-
бований части 1.1 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать 
против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жа-
лобы на действия (бездействие) и решения органов предварительно-
го расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ; бы-
ла ли обеспечена возможность осуществления этих прав»1. 

О доказательственном значении явки с повинной продолжается 
спор в научном сообществе. Так, Н. В. Азаренок указывал, что дока-
зательственное значение явки с повинной предопределяется тем, что 
в нее включаются сведения, которые обладают значением для уго-
ловного дела, то есть входящие в предмет доказывания2.  

С данной позицией следует согласиться, так как действитель-
но в явке с повинной, которая может быть зафиксирована как в за-
явлении, так и в протоколе, информация имеет непосредственное 
отношение к предмету доказывания, однако если письменное заяв-
ление составлено собственноручно, сведения могут быть неполны-
ми. В таком случае должностное лицо, которое принимает явку с 
повинной, должно проанализировать заявление, и при необходимо-
сти дополнительно получить устное заявление, зафиксировав ее в  
протоколе3. 

                                                        
1 О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Cуда 

Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 // Российская газета. 
2016. 7 декабря. 

2 См.: Азаренок Н. В. Оценка явки с повинной как доказательcтва по 
уголовному делу // Росcийский следователь. 2018. № 1. C. 57–59. 

3 См.: Гричаниченко А. В. Оcобенности принятия и оформления явки с 
повинной // Уголовное право. 2017. № 1. C. 121–125. 
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Однако некоторые исследователи занимают противоположную 
позицию. К примеру, В. А. Ярковой указывал, что рассматриваемый 
документ не следует относить к доказательствам, однако не в связи с 
его процессуальными особенностями, а в целях снижения числа по-
лучаемых принудительно явок1. На данный проблемный вопрос не-
однократно указывалось как научным сообществам, так и ВС РФ, в 
особенности отмечалось то, что при отсутствии при данном процес-
суальном действии адвоката невозможно установить добровольность 
дачи явки с повинной и соблюдения всех прав человека. В связи с 
этим, например, при апелляционном рассмотрении дела ВС РФ ука-
зал, что явка с повинной отнесена к недопустимому доказательству. 
Так, на низовом уровне не был проверен факт реального присут-
ствия защитника в ходе дачи явки с повинной2. 

Нет однозначной позиции по поводу использования явки с повин-
ной и в практике. Так, в качестве смягчающего обстоятельства непо-
средственно явка с повинной рассматривается только в том случае, 
если ранее правоохранительным органам о совершенном преступле-
нии не было известно, то есть данный документ непосредственно вы-
ступает в качестве повода для возбуждения уголовного дела. В боль-
шинстве случаев в практической деятельности явку делает лицо уже в 
процессе доследственной проверки, то есть при наличии сведений о 
преступлении, например заявления пострадавшего лица. В подобной 
ситуации дачу указанного вида заявления лицом относят к иному виду 
смягчающих обстоятельств — способствованию раскрытию преступ-
ления. В рамках доказательственного значения явки с повинной боль-
шинство российских судов признает ее в качестве доказательства, од-
нако на соответствие требованиям проверяют формально. 

Подводя итоги, сделаем следующие выводы: 
1. Явка с повинной в уголовно-процессуальных отношениях 

может выступать как в качестве повода для возбуждения уголовного 
дела, так и в форме доказательства, а также смягчающего обстоятель-
ства по делу.  

2. В науке имеется несколько подходов по вопросу доказатель-
ственного значения явки с повинной, и преобладающим и соответ-

                                                        
1 См.: Ярковой В. А. Процессуальное значение явки с повинной // Зако-

нодательство и практика. 2016. № 2 (7). С. 5–6. 
2 Апелляционное определение Верховного Cуда Российской Федера-

ции от 27 июня 2019 года по делу № 20-AПУ19-5сп [Электронный ресурс]. 
URL: www.cоnsultant.ru (дата обращения: 31.03.2023). 
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ствующим решением высших судов является позиция о признании 
явки с повинной доказательством при соблюдении требований, уста-
новленных ст. 144 УПК РФ, однако в случаях, не терпящих отлага-
тельства, исполнение положения о предоставлении защитника может 
быть невыполнимым, что также необходимо отразить в УПК РФ. 
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Наследственный договор как одна из форм 

 закрепления волеизъявления наследодателя:  
понятие, проблемы, особенности и перспективы 

 
Российской Федерации, как и любому правовому государству, 

свойственен мониторинг общественных потребностей и их после-
дующая легитимная реализация, напрямую способствующая разви-
тию и совершенствованию правовой системы в целях расширения 
возможностей осуществления гражданами своих прав и свобод. Эта 
тенденция касается широкого круга правоотношений, среди которых 
особый интерес представляет институт наследования. Законодатель 
стремится закрепить максимальное количество видов реализации 
гражданами своих наследственных прав. 

Так, в частности, в 2019 году были приняты поправки в третью 
часть ГК РФ, расширяющие количество форм распоряжения имуще-
ством на случай смерти. Речь идет о наследственном договоре. 

К сожалению, в настоящее время большинство граждан не 
осведомлены о существовании такой возможности или не имеют 
представления об отличии наследственного договора от завещания. 

В связи с этим представляется целесообразным раскрыть ос-
новные положения наследования по договору и сравнить специфику 
данного механизма наследования с такой давно существующей и 
                                                        

© Мищенко А. Л., 2023 
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хорошо известной для граждан формой, как завещание, что обеспе-
чит для них возможность делать более осознанный выбор при реали-
зации своих наследственных прав исходя из складывающейся кон-
кретной жизненной ситуации (см. таблицу). 

Несмотря на всю востребованность и актуальность данного ме-
ханизма наследования, по сей день не существует общепризнанного 
термина, раскрывающего смысл понятия «наследственный договор». 

Хотя в научном сообществе и прослеживается тенденция его 
рассмотрения и трактовки в узком и широком смыслах — как разно-
видности распоряжения на случай смерти и как одной из вариаций 
двухсторонних сделок соответственно, этого все еще недостаточно 
для формирования целостного, единого и завершенного представ-
ления. 

Исходя из анализа научных публикаций и норм гражданского 
права (ст. 1140.1 СК РФ), по нашему мнению, можно заключить, что 
под наследственным договором следует понимать письменное со-
глашение между наследодателем и физическим (-ими) или юридиче-
ским (-ими) лицом (-ами), регламентирующее переход принадлежа-
щего ему имущества на случай смерти к пережившему (-ей) его лицу 
(группе лиц), являющимся стороной данного соглашения. 

Практически любому хоть сколько-нибудь наслышанному об 
институте наследования обывателю тотчас бросится в глаза возмож-
ность двустороннего закрепления воли наследодателя. Действитель-
но, в сравнении со всем известным завещанием данная функция 
является нововведением, поскольку ранее распоряжаться имуще-
ством на случай смерти было возможно лишь посредством осу-
ществления человеком индивидуального волеизъявления в виде 
завещания, что само по себе предполагает исключительно односто-
роннюю сделку. 

Однако, несмотря на кажущуюся простоту понимания значе-
ния двусторонности сделок, при детальном рассмотрении вопроса 
раскрываются не до конца урегулированные законодателем поло-
жения, относящиеся к субъектам, заключающим наследственный 
договор. Одной стороной неизменно остается наследодатель, в то 
время как с другой стороны в качестве «наследников» обобщенно 
выступают лица, которые могут призываться к наследованию.  

Неопределенность данной ситуации выражается в том, что, в 
отличие от завещания и наследования по закону, ГК РФ не уста-
новлен точный и конкретный перечень физических и юридических 
лиц, которые входят в эту группу.  
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Бесспорно, в данной ситуации можно согласиться с мнением 
Е. В. Братухиной, которая, основываясь на отсылочном характере 
статей ГК РФ, считает допустимым применение уже существую-
щих норм, касающихся круга субъектов, имеющих право получать 
наследуемое имущество, по аналогии с традиционно существовав-
шими институтами наследственного права1. Таким образом, второй 
стороной наследственного договора могут быть как физические и 
юридические лица, так и публично-правовые образования, при 
этом не только Российская Федерация и ее субъекты, а также му-
ниципальные образования, иностранные государства и междуна-
родные организации. 

Тем не менее это не позволяет в полной мере реализовать 
гражданам свои права в форме наследственного договора в ситуа-
ции, когда второй стороной выступает «иностранный элемент», 
поскольку в настоящее время отсутствуют детально проработанные 
механизмы реализации рассматриваемых возможностей.  

В этой связи в качестве перспективных направлений разреше-
ния сложившейся ситуации представляются возможными два спо-
соба решения возникшей проблемы — расширительный и ограни-
чительный. В ограничительном варианте возможно внесение изме-
нений в ст. 1116 ГК РФ с целью исключения «иностранного публич-
но-правового элемента» из числа возможных субъектов наслед-
ственного договора. В расширительном варианте предполагается 
развитие международной нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей механизмы реализации договорных наследственных проце-
дур в целях дальнейшего осуществления таких взаимоотношений 
уже не в теории, а на практике.  

Мы полагаем, что второй способ является наиболее предпочти-
тельным, поскольку такой вариант решения проблемы не ограничи-
вает права наследодателя и способствует расширению возможностей 
граждан в сфере реализации своих прав, а также развивает правовую 
систему государства. 

Установленная законодателем двусторонность наследственного 
договора, выражающаяся в расширении круга субъектов, участвую-
щих в оформлении передачи наследственной массы, преобразовыва-
ет множество ранее установленных основополагающих начал, ха-
                                                        

1 См.: Братухина Е. В. Сравнительно-правовой анализ завещания и 
наследственного договора как оснований наследования по гражданскому 
законодательству // Евразийская адвокатура. 2021. № 6. С. 63–66. 
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рактерных для завещания и тем самым обусловливает ряд отличи-
тельных черт рассматриваемой сделки. 

Еще на начальном этапе принятия решения о составлении наслед-
ственного договора выделяется его расхождение с традиционно сло-
жившимися институтами наследственного права. Для них характерна 
необходимость взаимного волеизъявления сторон, выражающаяся в 
согласии на данную сделку всех участников планируемого соглашения. 

Кроме того, одним из аспектов воплощения специфики много-
сторонности указанного способа распоряжения имуществом на слу-
чай смерти является особенность проявления принципа тайны заве-
щания (наследственного волеизъявления)1. Так, в отличие от завеща-
ния, применительно к которому помимо защиты информации от тре-
тьих лиц действует еще и правило о допустимости написания закры-
того для всех текста документа, известного лишь его составителю, 
наследственный договор в силу двусторонности сделки, как и в случае 
с совместным завещанием супругов, не имеет никакого потенциала 
реализации подобной возможности. Это физически невозможно. Од-
нако, несмотря на это ограничение, принцип тайны наследственного 
волеизъявления по-прежнему остается действующим, ибо по своему 
происхождению он является одной из разновидностей личной тайны 
гражданина, которая закреплена ст. 24 Конституции Российской Фе-
дерации наравне с прочими правами и, следовательно, является неот-
чуждаемой.  

Особенность указанного принципа заключается в сужении круга 
субъектов, обладающих данными, касающимися всех аспектов  
перехода наследственной массы от одной стороны договора к другой, 
и ограничения распространения известной им информации в пользу 
третьих лиц как до момента исполнения соглашения, так и после него. 

Следующей отличительной чертой, обусловленной многосторон-
ностью наследственного договора, является порядок реализации 
принципа свободы завещания (наследственного волеизъявления). Как 
и в случае с завещанием, указанная разновидность сделки может быть 
изменена или вовсе отменена. Различие в данном случае прослежива-

                                                        
1 С введением в гражданский оборот института наследственного дого-

вора ранее существовавший принцип тайны завещания перестал отражать 
правовую действительность. Мы предлагаем расширительное толкование 
данного принципа с его новой редакционной формулировкой «тайна 
наследственного волеизъявления». Это же положение относится и к прин-
ципу свободы завещания. 
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ется как в наличии условий, необходимых для законного осуществле-
ния этого права, так и в количестве способов его реализации.  

Так, создавая нормативно-правовую базу для завещания, зако-
нодатель без каких-либо последующих санкций дозволил наследода-
телю индивидуально отменять или изменять свое юридически за-
крепленное волеизъявление исключительно в одностороннем поряд-
ке, в то время как такие же действия, связанные с наследственным 
договором, по общему правилу должны быть осуществлены с вза-
имного согласия сторон, его заключивших. Легальное отхождение от 
этого правила возможно лишь при условии последующего возмеще-
ния убытков, появившихся вследствие этих действий, «пострадав-
шей» стороне договора. Кроме того, изменение или отмена наслед-
ственного договора возможны и по решению суда.  

Данная разновидность реализации принципа свободы наследст-
венного волеизъявления находит свое применение в ситуациях, когда 
между сторонами указанной следки возникают какие-либо разногла-
сия, которые без вмешательства уполномоченного органа разрешить 
не удается. Так, например, получатель наследственной массы может 
требовать его расторжения в случае, когда вследствие ухудшения 
здоровья она физически не может осуществлять возложенные дого-
вором обязанности. Причиной обращения в суд наследодателя, в 
свою очередь, может послужить ненадлежащее исполнение или вовсе 
неисполнение второй стороной договора своих обязательств.  

Еще одной особенностью, отличающей наследственный договор 
от завещания, обусловленной многосторонностью наследственного 
договора, является характерный для него порядок легитимизации. 

Во-первых, в силу потенциальной возможности злоупотребле-
ния правом или противозаконной деятельности одной из сторон 
данного договора законодатель устанавливает для него жесткие ра-
мочные ограничения, касающиеся его форм. Он обязательно должен 
быть нотариально удостоверен. Исключений из этого правила нет. 
Такие разновидности юридического оформления указанного распо-
ряжения имуществом на случай смерти, как закрепление правоот-
ношения сторон путем составления завещания в простой письмен-
ной форме или приравнивание составленного документа к нотари-
ально удостоверенному, не допускаются, как и составление наслед-
ственного договора в чрезвычайной ситуации. 

Во-вторых, как и в случае с оформлением совместного завеща-
ния супругов, указанная сделка с согласия сторон договора подле-
жит обязательной видеофиксации нотариусом в целях ликвидации 
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возможности возникновения в будущем споров на предмет законно-
сти осуществляемой юридической процедуры.  

Кроме того, помимо отличий наследственного договора от за-
вещания, обусловленных исключительно многосторонностью перво-
го, существуют и иные специфические черты данного способа пере-
дачи наследственной массы, которые основаны в том числе и на та-
ком юридическом факте, как момент вступления в силу заключенно-
го соглашения.  

К таким положениям относятся особенности содержания 
наследственного договора, который, являясь двусторонней сделкой, 
в отличие от завещания, вступает в силу не с момента смерти насле-
додателя, а с момента подписания его сторонами. 

Исходя из этого, законодатель предоставляет исключительную 
для института наследственного права возможность сторонам ука-
занного соглашения включать в его текст отменительные и отлага-
тельные условия, а также обязанности. 

Для обязательств в данной ситуации характерно действие 
не только после смерти наследодателя, но и во время его жизни. 
При этом они могут быть как имущественного, так и неимуществен-
ного характера. Таким образом, согласно заключенному договору 
наследник, к примеру, может быть обязан регулярно осуществлять 
техническое обслуживание средства личного передвижения насле-
додателя. В то же время, какими бы ни были обязательства, они ка-
саются лишь непосредственных участников заключенного соглаше-
ния. Иными словами, они не передаются по наследству в силу своей 
неотчуждаемости. 

Помимо всего вышеперечисленного можно выделить еще одну 
характерную особенность наследственного договора, а именно —
отличный от завещания приоритет изначально заключенного согла-
шения в ситуациях, когда сделок, касающихся одного и того же 
имущества, несколько, ибо в подобных случаях институт завещания 
предусматривает правило о приоритете той воли наследодателя, ко-
торая была юридически зафиксирована позже остальных. 

В заключение можно сделать вывод о том, что наследственный 
договор как разновидность распоряжения имуществом на случай 
смерти является прогрессивной для данной отрасли права возмож-
ностью юридического оформления воли как наследодателя, так и его 
будущих наследников, которая, несмотря на неполноценное регули-
рование законодательством, значительно расширяет способы осу-
ществления гражданами своих наследственных прав. 
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Таблица 

 
Сравнительная таблица  

основных отличительных признаков  
завещания и наследственного договора 

 

№ 

п/п 

Критерий 

 сравнения 
Завещание 

Наследственный 
договор 

1 2 3 4 

1 Стороны сделки Односторонняя  Многосторонняя 

2 Согласие на со-
вершение сделки 

Не предусмотрено  Необходимо взаим-
ное волеизъявление 
сторон 

3 Действие прин-
ципа тайны 

Возможно составле-
ние закрытого заве-
щания; защита ин-
формации от раз-
глашения третьим 
лицам 

Защита информации 
от разглашения тре-
тьим лицам 

4 Действие прин-
ципа свободы 
сделки 

Составление, 
 изменение или от-
мена сделки исклю-
чительно по воле 
наследодателя 

Изменение или отме-
на сделки по взаим-
ному согласию сто-
рон, воле наследода-
теля, решению суда 

5 Формы сделки Нотариально удо-
стоверенная, при-
равненная к нотари-
ально удостоверен-
ной, простая пись-
менная форма 

Нотариально  
удостоверенная 

6 Момент вступле-
ния сделки в силу 

Смерть  
наследодателя 

Подписание  
договора сторонами 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

7 Наличие условий 
сделки 

Отсутствуют Присутствуют по 
соглашению сторон 

8 Обязанности сто-
рон по сделке 
в пользу наследо-
дателя 

Отсутствуют Присутствуют 
по соглашению  
сторон 

9 Юридическая 
сила сделки в 
числе подобных 
(в отношении  
одного и того же 
имущества) 

Приоритет послед-
него (по сроку) за-
вещания 

Приоритет первого 
(по сроку) юридиче-
ски закрепленного 
договора 

 
 
УДК 343.3 

 

Т. А. Моисеева, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

С. Ю. Кропачев 

 
Проблемы привлечения к ответственности в России  

международных хакерских группировок 

 
В настоящее время активное развитие киберпространства вле-

чет за собой рост преступной деятельности в этой сфере. Во многом 
это обусловлено тем, что активное внедрение технологий произво-
дится без обеспечения необходимого уровня защиты, чем и пользу-
ются многочисленные хакерские группировки. 

Одной из таких группировок, появившейся несколько лет назад, 
является команда REvil. Она представляет собой одного из самых 

                                                        
© Моисеева Т. А., 2023 
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агрессивных игроков на рынке программ-вымогателей, именно благо-
даря ее деятельности подобного рода рынок и развивался. 

Основным методом их деятельности было распространение виру-
са-шифровальщика собственной разработки через партнеров. Целью 
выступали, как правило, компьютерные сети крупных компаний, к ко-
торым ограничивался доступ вследствие успешного заражения, а ком-
пании предъявлялись требования о выкупе за расшифровку данных, 
которые хранились на атакованных компьютерах. 

Исходя из статистических данных, в основном атаки были направ-
лены на конкретные социальные сферы:  

— 30 % — инженерно-производственный сектор; 
— 14 % — финансовые организации; 
— 9 % — поставщиков услуг; 
— 7 % — юридические фирмы; 
— 7 % — ИТ и телекоммуникационные компании. 
Члены группировки REvil достаточно избирательно подходили 

к вопросу по выбору жертв. Так, например, весной 2021 года атаке со 
стороны REvil подверглась компания Acer, а немногим позже произво-
дитель компьютерной техники Quanta Computer. При этом у последней 
фирмы были похищены чертежи перспективных устройств компании 
Apple и размещены в публичном доступе. Обеим компаниям за разбло-
кировку данных был выставлен счет на $ 50 млн. 

Не только IT-компании становились жертвами вымогателей. Так, 
например, инфраструктура компании JBS Foods, бразильского произ-
водителя мяса, в результате действия вируса-шифровальщика была 
практически парализована. Из-за этого компании пришлось приоста-
новить работу части своих предприятий и выплатить мошенникам 
$ 11 млн в качестве выкупа.  

Также среди жертв хакеров был поставщик MSP-решений Kaseya, 
который управлял компьютерными сетями тысяч мелких компаний с 
использованием посторонних ИТ-департаментов. При этом хакеры 
воспользовались уязвимостью, о которой было известно, но которая не 
была полностью и своевременно ликвидирована. В итоге по цепочке 
поставок были заражены вирусом-шифровальщиком тысячи организа-
ций, являющихся клиентами Kaseya. Оператор REvil утверждал, что 
доход хакеров за 2020 год составил свыше $ 100 млн. 

Масштабность действий группировки REvil достигла того уровня, 
что проблема борьбы с их деятельностью приобрела международный 
характер. Так, в телефонном разговоре президентов России и США 
9 июля 2021 была затронута тема того, что киберпреступники, совер-
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шившие множество преступлений путем похищения информации с 
целью вымогательства денежных средств крупных компаний, сбежали 
в Россию и на ее территории по какой-то причине не подлежат задер-
жанию. По словам Байдена, наша страна должна принять меры по 
борьбе с нарушителями. 

Хотя официальные представители США не связывают атаку на 
Kaseya с какой-либо страной, учитывая международный характер 
действий группировки, тем не менее сообщество специалистов в об-
ласти кибербезопасности настойчиво заявляет, что REvil действует 
именно из России.  

«На встрече президент дал понять Путину, что если российское 
правительство не может или не будет принимать меры против пре-
ступников, проживающих в России, мы сами примем меры или оста-
вим за собой право действовать самостоятельно»1, — заявила пресс-
секретарь Белого Дома. 

Группировку относят к России из-за некоторых особенностей 
построения программного кода самого вируса-шифровальщика, 
а также из-за того, что участники группировки обменивались неко-
торыми сообщениями на русском языке. Впрочем, не исключается 
факт того, что использование иностранных языков для хакеров — 
частое явление во избежание утечки информации. Вдобавок к этому 
перед атакой программа-вымогатель проверяет, пользуются ли 
жертвы русскоязычной раскладкой клавиатуры, и в случае подтвер-
ждения атаку не начинают. 

Неожиданно для всего киберсообщества в ночь с 13 на 14 июля 
2021 года из даркнета исчезла вся инфраструктура REvil, и уже 
14 января ФСБ заявила о ее ликвидации2. Впрочем, отдельные экс-
перты уверены, что арестовали только тех, кто занимался выводом 
денег, а основной костяк группировки просто затаился. 

Пример группировки REvil наглядно показывает то, что при со-
временном уровне цифровизации практически всех сфер жизни об-
щества вопросам кибербезопасности следует уделять особое внима-
ние, потому что иногда проще предупредить атаку, чем потом вос-
станавливать последствия нанесенного ущерба. 

                                                        
1  См.: REvil кроется в деталях [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4890701 (дата обращения: 21.05.2023). 
2 См.: В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil 

[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20220114/khakery-1767864889.html? 
ysclid=liio8icpw3540317671 (дата обращения: 21.05.2023). 
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УДК 343 
 

Н. А. Морозов, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

С. Ю. Кропачев 

 

Правовые аспекты киберсталкинга 
 

В настоящее время киберсталкинг является одной из насущных 
проблем в области кибербезопасности. Это явление известно также 
под названием «кибербуллинг» и представляет собой неприемлемое 
поведение в Интернете, которое приводит к психологической травме 
и нарушению прав и свобод жертвы. В данной статье разберем во-
просы, что же делает киберсталкинг преступлением и как правовая 
система на него реагирует. 

Киберсталкинг, как правило, является формой домогательства, 
которая происходит в цифровой среде. В зависимости от способа и 
масштаба действий злоумышленника киберсталкинг может быть 
квалифицирован как различные преступления, включая: 

1. Психологическое насилие, которое может быть квалифици-
ровано как преступление, если жертва получает психологическую 
травму в результате действий киберсталкера. Некоторые виды пси-
хологического насилия могут включать в себя угрозы, оскорбления, 
клевету и дискредитацию. 

2. Нарушение конфиденциальности, которое может быть ква-
лифицировано как преступление, если киберсталкер незаконно по-
лучает доступ к личной информации жертвы, такой как персональ-
ные данные, фотографии и видео. 

3. Переписка с несовершеннолетними, которая в определенных 
случаях может быть квалифицирована как преступление. 

Необходимо отметить, что правовое противодействие кибер-
сталкингу находится в компетенции различных государственных 
структур и может различаться в зависимости от страны.  

В России киберсталкинг рассматривается как преступление, 
и в 2017 году в результате реализации федеральной законодательной 
инициативы «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
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ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» была введена ответственность за киберсталкинг. 

Согласно этой инициативе, за киберсталкинг в России могут 
быть назначены наказания, включая штрафы и лишение свободы. 
Кроме того, в России существует межведомственная комиссия по 
борьбе с киберпреступностью, которая координирует действия раз-
личных органов правопорядка в данной области, одним из направле-
ний которой и является противодействие киберсталкингу. 

Несмотря на принимаемые меры, в России все еще остается ряд 
нерешенных проблем в сфере борьбы с киберсталкингом. Так, 
например, некоторые жертвы киберсталкинга не получают доста-
точной помощи и поддержки со стороны правоохранительных орга-
нов, а также часто не знают о своих правах в этой области. Также 
есть проблемы с установлением личности злоумышленника и при-
влечением к ответственности за киберсталкинг, что требует даль-
нейших усилий правоохранительных органов и проработки необхо-
димых изменений в законодательстве. 

Для борьбы с киберсталкингом государство может принимать 
ряд мер, включая следующие: 

1. Совершенствование законодательной базы и правовых ин-
струментов для борьбы с киберпреступностью, в том числе с кибер-
сталкингом. 

2. Обучение сотрудников правоохранительных органов специ-
альным техникам и методам обнаружения и расследования кибер-
преступлений. 

3. Установление сотрудничества между правоохранительными 
органами и передовыми технологическими компаниями. Такое со-
трудничество может помочь в разработке технологических решений 
для раскрытия преступлений, связанных с киберсталкингом. 

4. Обеспечение доступа к информации и обучение широких 
масс населения основам кибербезопасности и способам предотвра-
щения киберсталкинга. Этого можно добиться, например, проведе-
нием общественных кампаний, организацией тренингов и обучаю-
щих семинаров. 

5. Установление сотрудничества между государствами в части 
обмена информацией для борьбы с киберпреступностью и предот-
вращения киберсталкинга. 

6. Кроме того, государство может разрабатывать и поддержи-
вать программы для помощи жертвам киберсталкинга и обеспечи-
вать соблюдение прав жертв в рамках законодательства. 
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Таким образом, правовая система должна продолжать разви-
ваться и адаптироваться к изменяющейся киберсреде, чтобы защи-
щать жертв от киберсталкинга и эффективно пресекать эту преступ-
ную деятельность, это может включать в себя ужесточение законо-
дательства в данной сфере, более эффективные методы расследова-
ния и судебного преследования, а также более сильные меры пре-
вентивного характера, включая образовательные программы и осве-
домленность в обществе о проблеме киберсталкинга. 
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Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела  

 
В настоящее время одним из наиболее проблемных и дискус-

сионных вопросов в науке уголовного процесса стал вопрос 
о необходимости реформирования или же полного упразднения 
стадии возбуждения уголовного дела. Данное обстоятельство в 
первую очередь связано с тем, что в действующем законодатель-
стве, а конкретно в разделе VII УПК РФ, регламентирующем поря-
док возбуждения уголовного дела, имеется ряд пробелов и неуре-
гулированных вопросов, которые в практической деятельности со-
трудников правоохранительных органов приводят к принятию не-
обоснованных, а порой и незаконных решений на указанной стадии 
уголовного судопроизводства. Раздел VII УПК РФ постоянно под-
вергается изменениям.  

Так, за последнее годы было принято более 10 федеральных за-
конов, которые в той или иной мере пытались устранить недостатки 
законодательного регулирования рассматриваемых вопросов. Стоит 
отметить, что данные изменения существенно расширили полномо-
чия следователя в части возможности производства различных след-
ственных и иных процессуальных действий во время доследствен-
ной проверки, однако и по сей день возникает множество вопросов 
именно на данной стадии уголовного судопроизводства.  

                                                        
© Новохатский Б. Н., 2023 
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В связи с этим хотелось бы отметить актуальность темы ис-
следования, которая заключается в том, что незаконный отказ в 
возбуждении уголовного дела влечет за собой нарушение закон-
ных прав и интересов граждан, нарушает основные принципы уго-
ловного судопроизводства, а также приводит к сокрытию преступ-
лений и утрате доказательств. В рамках данной научной статьи 
считаем необходимым рассмотреть основные проблемы, возника-
ющие на стадии возбуждения уголовного дела, выявить причины и 
условия их существования, а также предложить возможные пути 
их решения.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации неоднократ-
но в своих информационных письмах и докладах обращала внима-
ние на повсеместное увеличение количества жалоб со стороны 
граждан на незаконный и необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела. Данное обстоятельство связано как с неурегули-
рованностью отдельных норм УПК РФ, так и с непрофессиона-
лизмом сотрудников следственных подразделений, их чрезмерной 
загруженностью и иногда с определенной степенью коррумпиро-
ванности.  

В ст. 140–141 УПК РФ перечислены поводы и основания для 
возбуждения уголовного дела, одним из которых выступает заяв-
ление о преступлении, составленное с учетом определенных требо-
ваний (вид подачи в устной или письменной форме, личная подпись 
заявителя и т. д.). В соответствии с действующим законодательством 
в виде запрещающей нормы указано, что анонимное заявление не 
может рассматриваться как повод для возбуждения уголовного дела. 
Изначально данная норма вводилась с целью разгрузки сотрудников 
правоохранительных органов в области проверки сообщения о пре-
ступлении, в котором могут содержаться заведомо ложные сведения 
или вовсе отсутствовать какой-либо состав преступления или адми-
нистративного правонарушения. Однако с учетом нынешних реалий 
и резким увеличением количества преступлений экстремистской 
и террористической направленности полагаем, что данная норма 
нуждается в изменении.  

Отметим, что на настоящее время многие преступления могут 
быть скрыты заявителями в связи с нежеланием их участвовать в 
длительном разбирательстве, которое порой может длиться годами. 
В этой связи отметим положительный опыт работы стран ближнего 
зарубежья (например, Республики Казахстан), где анонимные заяв-
ления признаются поводом для возбуждения уголовного дела в 
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случае, если в них действительно содержится информация о со-
вершенном преступлении1. 

Полагаем, что действующая редакция ч. 7 ст. 141 УПК РФ 
должна быть дополнена следующим содержанием: анонимное заяв-
ление о преступлении может являться поводом для возбуждения 
уголовного дела в случае, если оно содержит данные, указывающие 
на признаки преступления, и не содержит обстоятельств, исключа-
ющих производство по уголовному делу.  

Следующей немаловажной проблемой является формальный 
подход сотрудников следственных подразделений к уведомлению 
заявителя о факте отказа в возбуждении уголовного дела. К сожале-
нию, данная проблема в настоящее время распространена во мно-
гих подразделениях системы МВД России. Часть 2 ст. 145 УПК РФ 
обязывает следователя уведомить заявителя о принятом решении, 
а также направить копию постановления прокурору в установленное 
законом время, однако в практической деятельности зачастую воз-
никает ситуация, при которой следователь в лучшем случае путем 
звонка уведомляет заинтересованное лицо о принятом решении 
либо же просто отмечает исходящий номер на уведомлении, по 
факту не направляя его заявителю.  

В этой связи в прокуратуру неоднократно поступали жалобы 
со стороны заинтересованных лиц, особенно — в случае отказа в 
возбуждении уголовного дела, что являлось основанием для отме-
ны решения следователя и возвращении материала на дополни-
тельную проверку.  

Считаем, что в положение ч. 2 ст. 145 УПК РФ необходимо вне-
сти указание на необходимость получения подписи заинтересован-
ного лица о получении данного уведомления. С одной стороны, это 
позволит выполнить требования УПК РФ, а с другой — обезопасит 
самого следователя от поступления жалобы на его действия в случае 
недобросовестности самого заявителя, так как будет документ, под-
тверждающий факт получения данного уведомления. 

Отметим, что ст. 144 УПК РФ предусматривает возможность 
производства неотложных следственных действий при сборе материа-
лов доследственной проверки. Среди вышеупомянутых следственных 

                                                        
1 См.: Есина А. С., Жамкова О. Е. Некоторые предложения по рефор-

мированию стадии возбуждения уголовного дела (отечественный и зару-
бежный опыт) // Международное уголовное право и международная юсти-
ция. 2021. № 5. С. 10–12.  
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действий перечислено освидетельствование, которое действительно 
является довольно важным, особенно при наличии признаков пре-
ступления, связанного с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, незаконным 
оборотом оружия, а также нарушением правил дорожного движения и 
других видов преступлений, где причастность лица к совершенному 
деянию может быть доказана в том числе путем производства освиде-
тельствования непосредственно на месте происшествия.  

Однако если мы обратимся к положениям ст. 179 УПК РФ, 
регламентирующей правила и порядок производства освидетель-
ствования, то заметим, что данная уголовно-процессуальная норма 
четко определяет исчерпывающий круг субъектов, в отношении 
которых допускается производство освидетельствования: потер-
певший, подозреваемый, обвиняемый и свидетель с его согласия, 
далее в этой же норме устанавливается возможность производства 
освидетельствования до возбуждения уголовного дела. В этой свя-
зи возникает вопрос: на момент проверки сообщения о преступле-
нии участники еще не приобрели соответствующий процессуаль-
ный статус, в качестве кого мы можем их освидетельствовать?  

В практической деятельности данная проблема решается произ-
водством освидетельствования в отношении лица, которое предполо-
жительно будет иметь определенный законом статус после возбужде-
ния уголовного дела, что естественно нарушает нормы действующего 
законодательства. Решение данной проблемы может быть достигнуто 
путем внесения изменений в действующую редакцию ст. 179 
УПК РФ, дополнением ее следующим содержанием: «в случаях, не 
терпящих отлагательства, освидетельствование может производиться 
до возбуждения уголовного дела в отношении лица, заподозренного в 
совершении деяния, содержащего признаки преступления, а также 
лица, пострадавшего при совершении указанного деяния». 

Следующей проблемой, которую хотелось бы рассмотреть в 
рамках настоящей статьи, является неурегулированность вопроса, 
касающегося такого повода для возбуждения уголовного дела, как 
явка с повинной.  

Как следует из смысла ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ и положений 
ст. 74 УПК РФ явка с повинной может использоваться в качестве 
доказательств по уголовному делу, при этом на практике нередко 
возникают вопросы о признании данного доказательства недопусти-
мым в связи с отсутствием адвоката при получении явки с повинной. 
При этом действующая редакция УПК РФ не закрепляет обязатель-
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ность его присутствия, на что указано Конституционным судом Рос-
сийской Федерации при рассмотрении жалобы А. В. Мирошниченко1.  

В данном определении указано, что необходимости участия за-
щитника (адвоката) при получении явки с повинной нет в связи с тем, 
что в таком случае отсутствует ограничение прав и не применяются 
какие-либо меры в отношении лица, добровольно желающего заявить 
о совершенном им преступлении. При этом в практической деятель-
ности следственных подразделений существует правило, согласно 
которому явка с повинной обязательно должна приниматься с участи-
ем защитника с целью исключения возможности давления со стороны 
правоохранительных органов. Мы считаем, что данное требование 
является незаконным, так как было отмечено ранее, необходимость 
участия защитника в данном действии отсутствует. 

Отметим, что помимо производства неотложных следственных 
действий в ходе доследственной проверки следователь также имеет 
право совершать иные процессуальные действия с целью установле-
ния поводов и оснований для принятия соответствующего решения. 
В рамках данной деятельности имеется возможность отобрания объ-
яснений у разных категорий лиц.  

В. А. Семенцов отмечает, что возможность отобрания объясне-
ния на стадии предварительной проверки имеет очень большое зна-
чение в связи с тем, что от момента происшествия прошло незначи-
тельное время, что позволяет с наибольшей точностью и детально-
стью описать интересуемые события, а также с большей долей ве-
роятности быть уверенным, что на опрашиваемое лицо не было со-
вершено какое-либо воздействие со стороны заинтересованных в 
том или ином исходе дела лиц2.  

В действующем законодательстве не предусмотрены положения 
о порядке получения объяснений, о статусе опрашиваемых лиц 

                                                        
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирошни-

ченко Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 15 статьи 5, пунктами 3 и 6 части третьей статьи 49, частью первой 
статьи 75, частью первой статьи 142 и частью первой 2 статьи 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 2270-О 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 23.04.2023). 

2 См.: Семенцов В. А. О соотношении следственных и иных процессу-
альных действий, предназначенных для собирания доказательств // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2022. № 2. С. 39–45. 
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и о юридической силе данных объяснений. Как и ранее рассмотренная 
нами явка с повинной, объяснения по смыслу ч. 1.2 ст. 144 и ст. 74 
УПК РФ могут быть использованы в качестве доказательств по уголов-
ному делу в случае, если был соблюден порядок их получения. Однако 
такой порядок не закреплен в действующем законодательстве, что обя-
зывает следователя проводить допрос для фиксации данных показаний.  

В практической деятельности зачастую возникает ситуация, при 
которой показания, полученные в рамках протокола объяснения 
и протокола допроса свидетеля или потерпевшего, практически полно-
стью совпадают1. Особенно явно такая ситуация возникает, когда за-
явитель приходит в отдел полиции, чтобы сообщить о совершенном в 
отношении него преступлении, содержащем признаки мошенничества.  

В таком случае следователь отбирает у него заявление, объяс-
нение и тут же после оформления возбуждения уголовного дела и 
составления соответствующих процессуальных документов о при-
знании потерпевшим и прочем производит допрос данного лица в 
качестве потерпевшего, где указывается практически идентичная 
информация. Это приводит к существенной бумажной волоките, 
трате большого количества времени. При этом без получения объ-
яснения от гражданина возбудить уголовное дело нельзя в связи с 
тем, что будет недостаточно оснований для его возбуждения и не 
будет собран материал доследственной проверки.  

Рассмотрим также другой пример. В случае, если лицо было 
опрошено, например, в качестве свидетеля по материалам проверки, 
а затем потребовалось время для производства какой-либо эксперти-
зы, без заключения которой не может быть решен вопрос о возбуж-
дении уголовного дела, и в этот период лицо надолго уехало за пре-
делы города или страны или погибло, в связи с чем нет реальной 
возможности его участия в уголовном судопроизводстве, если в 
дальнейшем лицо так и не получится допросить в качестве свидете-
ля, его показания могут быть утрачены и не иметь никакой доказа-
тельственной силы, так как по законодательству протокол объясне-
ния не принимается в качестве доказательства по уголовному делу. 
В связи с этим полагаем, что необходимо в действующее законода-
тельство внести изменения в части, касающейся признания протоко-
ла объяснения в качестве доказательств по уголовному делу.  
                                                        

1 См.: Мешков М. В., Гончар В. В. Уголовно-процессуальная деятельность 
в стадии возбуждения уголовного дела: проблемы правового характера // Рос-
сийский судья. 2012. № 11. С. 19–20. 
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Таким образом, в рамках данной статьи нами были рассмотрены 
основные проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголов-
ного дела и на этапе предварительной (доследственной) проверки. 
Хотелось бы отметить, что, несмотря на существенные изменения в 
действующем законодательстве, многие вопросы все еще остаются 
нерешенными и нуждаются в изменении на законодательном уровне. 
Так, необходимо внести изменения в части, касающейся: 

1) признания анонимных заявлений в качестве повода для воз-
буждения уголовного дела в случае соответствия действительности 
заявленной информации и отсутствия признаков, исключающих 
производство по уголовному делу; 

2) исключения формального подхода к уведомлению заявителя 
о принятом по результатам доследственной проверки решении пу-
тем внесения положения о получении личной подписи заявителя на 
уведомлении; 

3) перечисления перечня субъектов, в отношении которых до-
пускается производство освидетельствования до возбуждения уголов-
ного дела, то есть в качестве неотложного следственного действия; 

4) установления на законодательном уровне отсутствия необхо-
димости участия защитника (адвоката) во время получения явки с по-
винной; 

5) признания объяснений, полученных в рамках доследствен-
ной проверки в качестве доказательств по уголовному делу в ис-
ключительных случаях. 

 
 
УДК 343.1 
 

М. Д. Овчинников, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — 

канд. юрид. наук Ю. В. Царева 

 
Правовые проблемы контроля за исполнением условий  

отбывания домашнего ареста 

 

C момента принятия Конституции Российской Федерации 
официальной идеологией отечественного уголовного судопроиз-
                                                        

© Овчинников М. Д., 2023 
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водства является приоритет прав и свобод человека и гражданина. 
Ею проникнуто и развитие института пресечения. В 2001 году 
с принятием УПК РФ домашний арест снова, после весьма дли-
тельного временного интервала появился в обновленной системе 
мер пресечения. Тогда же ему было отведено центральное место с 
позиции альтернативного подхода при решении вопроса о заклю-
чении под стражу. 

Однако до сих пор заключение под стражу является самой по-
пулярной мерой пресечения. Так, в первом полугодии 2022 года 
соотношение количества фактически избранных мер пресечения 
составило: 44 496 — заключение под стражу; 3 746 — домашний 
арест; 1 457 — запрет определенных действий и 53 — залог. Пото-
му решение проблем с применением данной меры, по нашему мне-
нию, может улучшить популярность данной меры пресечения1. 

Считаем, что данная тенденция связана с недостаточным кон-
тролем за исполнением домашнего ареста, в связи с чем государ-
ственные органы уголовного процесса не решаются ее избирать. 

В целом контроль за применением домашнего ареста можно 
разделить на подготовку к осуществлению контроля за лицом, под-
вергнутым домашнему аресту, и непосредственно контроль за со-
блюдением им режима полной изоляции и установленных судом 
запретов. Процедура осуществления контроля за исполнением до-
машнего ареста включает широкий перечень действий, которые 
осуществляются уголовно-исполнительной инспекцией, подведом-
ственной ФСИН России (далее — Инспекция).   

Подробнейшим образом это регламентируется приказом 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением 
подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом за-
претов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, до-
машний арест или залог»2 (далее — Порядок) и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 года № 134 
(ред. от 15 ноября 2018 года) «О порядке применения аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств контроля, которые 

                                                        
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата 
обращения: 20.05.2023). 

2 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2023). 
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могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождени-
ем подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста, а также за соблюдением возложенных 
судом запретов подозреваемым или обвиняемым, в отношении кото-
рого в виде меры пресечения избран запрет определенных действий, 
домашний арест или залог»1, которое утверждает и правила примене-
ния указанных средств (далее — Правила). 

В рамках осуществления контроля за режимом содержания 
лица под домашним арестом и соблюдением им всех запретов Ин-
спекция уполномочена: 1) применять аудиовизуальные, электрон-
ные и иные средства контроля; 2) проводить проверку подозревае-
мого или обвиняемого не реже двух раз в неделю, а при применении 
вышеуказанных мер — не реже одного раза в неделю; 3) осуществ-
лять сбор информации для обеспечения соблюдения возложенных 
судом запретов; 4) принимать меры реагирования при обнаружении 
нарушений, зафиксированных при домашнем аресте. 

В качестве подготовки к осуществлению контроля органы 
предварительного расследования сначала уведомляют Инспекцию 
о предстоящем судебном заседании, а затем направляют туда все 
необходимые документы, включая копию постановления об избра-
нии домашнего ареста. Инспекция заводит личное дело на подозре-
ваемого, обвиняемого, осуществляет выезд по месту исполнения им 
домашнего ареста, под расписку разъясняет ему необходимость 
неукоснительного соблюдения режима полной изоляции и всех 
назначенных судом запретов, принимает решение о применении 
технических средств контроля.  

Согласно УПК РФ срок домашнего ареста исчисляется с момен-
та вынесения соответствующего постановления судом. Юридически 
домашний арест начинает действовать с этого момента, но фактиче-
ски он реализуется, как только для этого появляется реальная воз-
можность, как минимум с момента прибытия в жилище, где лицо 
будет находиться под арестом. На деле ситуация обстоит несколько 
иначе, если рассмотреть п. 11, 12 Порядка, где говорится, что Ин-
спекция при первом посещении подозреваемого (обвиняемого), в 
отношении которого избран домашний арест, разъясняет ему прави-
ла поведения и условия соблюдения наложенных судом запретов.  

Возникает вопрос: «Кто осуществляет надзор за соблюдением 
назначенных судом запретов (если таковые судом назначены) в про-
                                                        

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2023). 
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межуток времени от вынесения судом решения о мере пресечения до 
первого визита Инспекции?» В части 12 ст. 107 УПК РФ указывает-
ся, что автотранспортом Инспекции как контролирующего органа 
лицо доставляется в органы предварительного расследования, но ни 
слова не сказано, как лицо должно прибыть из суда в жилое поме-
щение и в какие сроки. На всякий случай здесь уточним, что сотруд-
ники Инспекции в зале суда на момент вынесения решения о до-
машнем аресте по действующему законодательству не присутству-
ют, и данное положение вещей, на наш взгляд, необходимо менять. 

В связи с этим мы предлагаем внести в УПК РФ относительно 
домашнего ареста и в нормативные правовые акты ФСИН России 
изменения, заключающиеся в том, чтобы в целях обеспечения свое-
временного и безотлагательного контроля сотрудники Инспекции 

обязаны были принимать непосредственное участие в судебном за-
седании, на котором рассматривается вопрос об избрании в отно-
шении подозреваемого (или обвиняемого) меры пресечения в виде 
домашнего ареста, если указанное лицо присутствует на нем очно. 
И в случае избрания данной меры использовать служебный авто-
транспорт, чтобы привезти лицо в его жилое помещение. 

 
 
УДК 347 
 

М. А. Осмаков, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук Ю. Ю. Гарцева 

 

Особенности приобретения жилья по военной ипотеке 

на этапе строительства 
 
Военная ипотека — это вид ипотечного кредитования, предо-

ставляемый военнослужащим, матросам и сотрудникам военно-
морских сил, а также их семьям на приобретение жилья. Данный вид 
ипотеки наделяет некоторыми преимуществами военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации и иных военных форми-
рований. Следует учитывать особенности и преимущества, а также 
недостатки при оформлении военной ипотеки. 
                                                        

© Осмаков М. А., 2023 
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Приобретение жилья по военной ипотеке имеет свои особен-
ности: 

1. Для того чтобы получить военную ипотеку, необходимо 
иметь статус военнослужащего или сотрудника военно-морских сил, 
а также соответствующую справку о доходах. 

2. Сумма кредита по военной ипотеке обычно ограничена и за-
висит от доходов заемщика. Ограничения могут быть различными в 
зависимости от правительства страны. 

3. Приобретение жилья по военной ипотеке может быть воз-
можно только в тех городах и регионах, которые разрешены прави-
тельством. 

4. Некоторые банки могут предоставлять военным дополни-
тельные льготы, такие как возможность получения скидок на услуги 
по ремонту жилья, страхования, телефонной связи и т. д. 

5. В процессе получения военной ипотеки возможен дополни-
тельный контроль со стороны государственных органов. Например, 
заемщик должен предоставить дополнительные документы, которые 
подтверждают право собственности на жилье. 

6. В случае неуплаты кредита по военной ипотеке в срок заем-
щик может быть подвержен дисциплинарной ответственности1.  

К преимуществам военной ипотеки относятся: 
1. Ставки по военной ипотеке могут быть ниже, чем по другим 

видам кредитования на жилье. Это связано с тем, что государство 
предоставляет дополнительные субсидии для военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации, таким образом снижая за-
траты на процентные выплаты. 

2. Возможность получить ипотеку без обеспечения крупным 
первоначальным взносом. Военнослужащим Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и иным военным формированиям могут быть 
предоставлены особые условия по оплате долга, без необходимости 
внесения значительного первоначального взноса. 

3. Возможность получить ипотеку на обустройство нового жи-
лья, а также на ремонт или дополнительное оборудование для суще-
ствующего жилья. 

4. Заемщики имеют право на уменьшение налоговых платежей в 
период пользования ипотекой (ГК РФ). 
                                                        

1 См.: Греков А. П. Правовое положение армии в государстве: Опыт 
исследования правовых оснований жизни армии в главнейших государствах 
современной Европы. Москва, 2019. С. 44. 
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К недостаткам военной ипотеки относятся: 
1. Ограниченное количество банков, предоставляющих военную 

ипотеку. Не все банки готовы предоставлять ипотеку для военно-
служащих, поэтому у заемщиков может быть меньше выбора в от-
ношении кредиторов. 

2. Ограничение в выборе жилья. В некоторых случаях военным 
требуется ограничивать свой выбор в пользу конкретного города 
или региона, в которых разрешено приобретение жилья по военной 
ипотеке. 

3. Некоторые банки могут требовать дополнительные обеспечи-
тельные гарантии при получении ипотеки на жилье. 

4. Несоблюдение сроков погашения кредита может привести к 
дисциплинарной ответственности. 

5. Во время процесса получения военной ипотеки могут воз-
никнуть дополнительные требования и сроки оформления докумен-
тов, что может привести к затягиванию процесса получения ипотеки. 

6. Невозможность переоформления кредита на другое жилье без 
учета времени службы в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции и достаточности доходов. 

Несмотря на то, что военная ипотека является формой кредито-
вания, по ее условиям возможно приобретение жилья на этапе стро-
ительства. Это позволяет приобретать жилье в новостройках и в пер-
спективных районах города. Условия и процесс получения ипотеки 
при покупке жилья на этапе строительства могут отличаться от 
условий, применяемых при покупке готового жилья. На этом этапе 
требуется особенно внимательно изучить договор купли-продажи и 
установленные строительством сроки сдачи жилья. 

Необходимо учитывать, что приобретение жилья на этапе стро-
ительства может быть связано с некоторым риском. Существует 
возможность изменения стоимости работ, задержек в сроках строи-
тельства и возможных проблем с техническими аспектами. 

Некоторые банки предоставляют специальные условия для по-
купки жилья на этапе строительства, такие как возможность измене-
ния суммы кредита в зависимости от изменения стоимости жилья. 

При приобретении жилья на этапе строительства заемщику мо-
жет потребоваться предоставить дополнительные документы, свя-
занные со строительством жилья и техническим оснащением. 

При возникновении проблем с постройкой жилья можно обра-
щаться к юристам, они смогут помочь в защите ваших интересов в су-
де. Несмотря на некоторые сложности, приобретение жилья по военной 
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ипотеке на этапе строительства является хорошим вариантом для тех, 
кто мечтает о новом жилье и желает приобрести его по более выгодным 
условиям. Однако необходимо помнить о возможных рисках и внима-
тельно изучать все условия кредита и договора на покупку жилья. 

 
 
УДК 351.74 

 
А. О. Павлова, слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Н. М. Александрина 

 

Перспективы и проблемные вопросы  
использования искусственного интеллекта в деятельности  

органов внутренних дел 

 

В современном мире использование и внедрение все большего ко-
личества современных технологий, изучение и модернизирование ис-
кусственного интеллекта, а также различных инновационных программ 
напрямую связано с развитием общества во всех сферах деятельности. 
Актуальность выбранной темы обусловливается тем, что ведущие стра-
ны мира рассматривают применение технологий искусственного ин-
теллекта и современных технологий в целом как достижение лидерства 
и верховенства перед другими государствами в мировом сообществе. 
Стоит отметить, что применительно к органам внутренних дел приме-
нение технологий искусственного интеллекта необходимо также для 
обеспечения общественного порядка, предупреждения преступлений и 
правонарушений, оперативного выявления лиц, причастных к соверше-
нию преступлений, и своевременного раскрытия преступлений. 

Министерство внутренних дел готово активно использовать ис-
кусственный интеллект в своей деятельности, о чем свидетельствует 
разработанная программа цифровой трансформации МВД России 
на 2022–2024 годы1, проводимые конференции и встречи по вопро-

                                                        
1 Об утверждении ведомственной программы цифровой трансформа-

ции МВД России на 2022–2024 годы: распоряжение МВД России от 11 ян-
варя 2022 года № 1/37 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 20.05.2023). 
                                                             

© Павлова А. О., 2023 
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сам использования технологий искусственного интеллекта, а про-
блема преодоления цифрового отставания является одной из важных 
задач в правоохранительной деятельности. Для выявления проблем-
ных вопросов и перспектив применения стоит отметить, что термин 
«искусственный интеллект» получил широкое распространение и 
внимание в конце XX века. 

Комплексный подход к исследованию и группировка получен-
ных результатов позволили систематизировать собранные сведения. 
Так, по мнению И. А. Кубасова, «под системой искусственного ин-
теллекта (далее — СИИ) будем понимать совокупность программ-
ных и аппаратных средств, а также базы знаний, комплексное ис-
пользование которых приводит к результатам, сопоставимым с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности человека. Функциональ-
ная структура СИИ должна включать в себя три обязательных взаи-
мосвязанных элемента: исполнительную подсистему; базу знаний и 
интеллектуальный интерфейс»1. 

В настоящее время искусственный интеллект применяется в ор-
ганах внутренних дел для идентификации лица человека по фото-
изображению, фиксации нарушений правил дорожного движения, 
поиска преступников с помощью системы распознавания лиц в раз-
личных общественных местах2. Внедрение технологий искусственно-
го интеллекта правоохранительными органами актуально, в частно-
сти, в выявлении серийных преступлений. Это позволит в будущем 
автоматически выявлять признаки взаимосвязанных между собой 
преступлений, так как сейчас возможные связи между серийными 
преступлениями устанавливаются вручную, а внедрение такого про-
екта позволит автоматически анализировать описание преступлений, 
показания свидетелей, различные документы и предметы, имеющие 
прямое отношение к раскрытию преступлений, выявлять необходи-
мые факты и совпадения, требующие отдельного внимания.  

Кроме того, планируется идентификация лица по полученному с 
места происшествия биоматериалу, например следам крови, ведь с по-
мощью ДНК человека можно с большей вероятностью установить чер-

                                                        
1 Кубасов И. А. Проблемные вопросы применения технологий искус-

ственного интеллекта в деятельности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 3. С. 180. 

2 См.: МВД внедрит ИИ для составления фотороботов и выявлений се-
рийных преступлений [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/news/ 
528212/ (дата обращения: 20.05.2023). 

https://habr.com/ru/news/%0b528212/
https://habr.com/ru/news/%0b528212/
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ты лица, которые связаны с пигментацией, такие как цвет глаз, волос, 
кожи. МВД России рассчитывает повысить эффективность выявления, 
раскрытия и расследования преступлений путем составления более точ-
ного портрета преступника и установления неопознанных жертв. В про-
мышленную эксплуатацию такой проект должен поступить в 2024 году1. 

Следует также выделить другие основные направления, кото-
рые целесообразно применять в деятельности органов внутренних 
дел в целях охраны общественного порядка и противодействия пре-
ступности, а именно внедрение различных беспилотных летатель-
ных аппаратов (дронов), которые смогут распознавать образы кон-
кретных лиц, представляющих оперативный интерес, подозритель-
ных объектов, угнанных транспортных средств и иных похищенных 
вещей с помощью заданных алгоритмов.  

Алгоритмы распознавания речи, внедренные в компьютерные 
системы, позволят идентифицировать определенное лицо, а системы 
выдвижения различных следственных действий, моделирование со-
бытий и обстоятельств совершенного преступления на основе имею-
щихся следов поспособствуют быстрому раскрытию преступлений.  

Для выполнения задач охраны общественного порядка возможно 
внедрение в будущем автономных роботов и разнообразных техниче-
ских систем. Автоматические робот-системы могут быть установлены 
и применены на контрольно-пропускных пунктах, местах осмотра 
мест происшествия, изъятия особо опасных объектов, при документи-
ровании с места происшествия, патрулировании по периметру.  

Применение технологий искусственного интеллекта также мо-
жет реагировать на преступные и мошеннические действия в сети 
«Интернет», на подозрительные активности пользователей, анома-
лии при проведении финансовых транзакций. 

Использование систем искусственного интеллекта не является 
панацеей в области борьбы с преступностью, это лишь инструмент по 
выявлению и противодействию преступности, каждым инструментом 
нужно уметь пользоваться, поэтому в области применения технологий 
искусственного интеллекта существуют проблемные вопросы.  

Одним из проблемных вопросов является отсутствие норматив-
ного правового акта, регламентирующего использование СИИ субъ-

                                                        
1 См.: Мишин В. Д., Апульцин В. А. Опыт зарубежных стран цифровых 

технологий в отрасли профилактики правонарушений (на примере робото-
техники) // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 40. С. 468. 
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ектами правоохранительной деятельности, в котором также должны 
указываться дальнейшее применение результатов деятельности при 
реализации современных систем, требования безопасности при при-
менении искусственного интеллекта.  

Кроме того, возникают риски использования иностранных ин-
формационных систем, связанные с возможной утечкой персональных 
данных. Отсутствие должной подготовки квалифицированных кадров, 
непреднамеренные ошибки и модификация достоверных алгоритмов 
другими субъектами, риски выхода искусственного интеллекта из-под 
контроля доказывают то, что, несмотря на ряд положительных плюсов 
в использовании технологий искусственного интеллекта, эта тема 
нуждается в особом внимании и изучении. 
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Проблемные аспекты института частного обвинения 
в Российской Федерации 

 
Уголовно-процессуальное законодательство Российской Феде-

рации содержит положения, которые не дают возможности возбуж-
дать уголовное дело следователем, дознавателем, без поступившего 
заявления от лица, получившего физический или моральный вред. 
Данная категория дел именуется частным обвинением и возможна 
только по определенному перечню статей, закрепленных в УК РФ, а 
именно ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. В уголовных 
делах частного обвинения пострадавший должен лично доказать 
виновность обвиняемого в совершении преступления, а также обес-
печить поддержку своего обвинения в суде предоставить в суд, 
имеющийся перечень доказательств1. 

                                                        
1 См.: Перекрестов В. Н. Некоторые проблемы рассмотрения дел част-

ного обвинения, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УПК РФ // Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Сер. 5, 2015. № 4 (29). С. 143—148. 

                                                             
© Полтев С. С., 2023 
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В науке уголовно-процессуального права актуальным является во-
прос о необходимости упразднения частного обвинения, однако данный 
институт продолжает существовать в современном законодательстве 
Российской Федерации, исходя из чего правовые положения частного 
обвинения требуют детального рассмотрения и анализа.  

Рассматривая статистические данные, можно отметить, что за 
2020 год суды разрешили 10,8 тысячи уголовных дел категории частно-
го обвинения, из которых в 4,5 тысячи дел был вынесен приговор, а в 
5,4 тысячи дел было прекращено производство1. Можно прийти к вы-
воду, что множество уголовных дел, относящихся к категории частного 
обвинения, не подлежали разрешению, а лица, совершившие преступ-
ления, избежали наказания в связи с примирением сторон. Но может ли 
примирение сторон поспособствовать достижению положительного 
результата в недопущении повторного совершения лицом деяний, за-
прещенных уголовным законом под угрозой наказания? 

Категория дел частного обвинения подлежит рассмотрению после 
принятия судом сообщения, полученного как непосредственно от по-
терпевшего или лица, представляющего его интересы, так и от органов 
исполнительной власти. В случае, если потерпевшее лицо примиряется 
со стороной обвинения, уголовное преследование незамедлительно 
прекращается. Следует отметить, что в делах частного обвинения при 
рассмотрении дела мировым судьей отсутствуют досудебные стадии, 
исходя из общего правила. 

Заявитель обладает двойным статусом потерпевшего и частного 
обвинителя, если уголовное дело относится к частному обвинению. 
Приравненное положение данных статусов представляется не совсем 
корректным. Мнение о том, что потерпевший соотносится со статусом 
частного обвинителя, возникает при рассмотрении формулировки, обо-
значенной в п. 59 ст. 5 УПК РФ, рассмотрев которую можно сказать, 
что частный обвинитель приравнивается к потерпевшему, соответ-
ственно, совокупность прав, предоставленных УПК РФ, должна быть 
равной. При этом лица, обладающие процессуальным статусом частно-
го обвинителя, в сравнении с потерпевшими в уголовных делах, отно-
сящихся к категории публичного обвинения, имеют больший перечень 
обязанностей.  

                                                        
1 См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей в 2020 года [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.cdep.ru/userimages/OBZOR_stat_SOU_2020.pdf (дата обра-
щения: 18.03.2022). 
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И. Р. Харченко считает, что «…наделение частного обвинителя 
комплексом прав защитника более предпочтительно, т. к. это будет 
обеспечивать права и интересы частного обвинителя в уголовном 
процессе, а также гарантировать равенство прав сторон»1. Сравнивая 
правовые статусы потерпевшего и частного обвинителя, можно отме-
тить, что первый имеет гораздо лучшие условия. Защита законных 
прав и интересов по уголовным делам частного обвинения осуществ-
ляется самим потерпевшим, в отличие от дел публичного, а также 
частно-публичного обвинения, где вместе с потерпевшим доказывает 
причастность виновного государственный обвинитель. Все это ставит 
под вопрос принцип состязательности сторон по делам частного об-
винения. Разрешением данной неясности может послужить регламен-
тация в УПК РФ права на сбор доказательств частным обвинителем. 

Важным фактором является то, что заявление должно отвечать 
требованиям, которые регламентированы ч. 5, 6 ст. 318 УПК РФ. 
В случае нарушения данных положений суд вправе вернуть полу-
ченное заявление. Закрепленные в данной норме сведения выступают 
в роли обвинительного акт, позволяющего судье обозначить грани-
цы для разрешения уголовного дела. Данный перечень информации 
способствует определению данных заявителя и обвиняемого лица, 
а также обстоятельств, при которых были нарушены права граж-
данина.  

Так, в Октябрьском районном суде г. Новосибирска была рас-
смотрена апелляционная жалоба частного обвинителя, в которой ука-
зано, что суд отказал в принятии ранее поданного гражданином ис-
кового заявления в связи с тем, что в нем были допущены некоторые 
неточности, после их устранения суд повторно отказал в принятии 
заявления, поскольку в нем отсутствовала информация о дате и месте 
рождения лица, подозреваемого в совершении преступления.  

На наш взгляд, суд допустил упущение, поскольку указание на 
дату и место рождения лица, в отношении которого подано заявле-
ние, не является обязательным в силу закона, заявитель не должен 
обладать этой информацией. Достаточно только указание на Ф. И. О. 
и место проживания потенциального преступника. Если же у суда 
имеются сложности в идентификации преступника, несмотря на ука-
зание данных о его личности, то суду следовало бы передать все ма-
                                                        

1 Харченко И. Р. К вопросу о процессуальном статусе субъектов част-
ного обвинения // Вестник Краснодарского университета МВД России. 
2015. № 4. С. 166. 
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териалы в орган предварительного расследования, а не просто отказы-
вать в принятии заявления1. 

К одному из проблемных аспектов проверки сообщения о пре-
ступлении органами предварительного расследования следует отнести 
такие важные аспекты, как порядок и срок уведомления заявителя в 
случае продления сроков решения о возбуждении уголовного дела. 
Решением данной проблемы может послужить международный опыт, 
а именно уголовно-процессуальное законодательство Республики Бе-
ларусь: ч. 7 ст. 173 обязывает уведомлять заявителя в течение 24 часов 
о продлении срока проверки сообщения о преступлении2. Тогда за-
явитель будет спокоен и уверен в том, что его заявлением занимаются, 
а также устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния. 

В результате всего вышесказанного можно отметить, что инсти-
тут частного обвинения содержит неточности и недоработки, которые 
оказывают негативное влияние на полноценную защиту прав и свобод 
человека и гражданина. Реализация обозначенных положений поспо-
собствует развитию уголовного процессуального законодательства.  
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Особенности распознавания лжи в деятельности следователя 

 
Во все времена ложь препятствовала получению достоверной 

информации. Ее выявление — сложный процесс, затрудняющий рабо-
ту следственных подразделений. Ложь, являясь переплетением когни-
тивной и нравственной сферы личности, сопровождает человеческую 

                                                        
1 Апелляционное постановление Октябрьского районного суда г. Но-

восибирска № 10-18/2017 от 9 июня 2017 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/sZghBxVyX6mR/ (дата обращения: 12.03.2023). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: закон Рес-
публики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З [Электронный ресурс]. 
URL: https://online.zakon.kz (дата обращения: 12.03.2023). 
                                                             

© Пронина А. С., 2023 
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коммуникацию и реализуется в ней, знаменуя грань между нормой, 
моралью и правдой, как одной из фундаментальных экзистенцио-
нальных ценностей1.  

Целью статьи является изучение психологических особенно-
стей распознавания лжи в деятельности следователя. 

Для следователя умение выявлять ложь является одним из 
важнейших умений, особенно на стадии предварительного рассле-
дования.  

Выявить ложные сведения возможно, если обладать достаточ-
ным количеством знаний. Во время лжи человек испытывает эмо-
ции различного плана — от страха быть разоблаченным до радости 
от успешного обмана. Как известно, ложь имеет не только внутрен-
ние, но и внешние проявления. Так, например, она может выра-
жаться в изменении тембра голоса, его звучании, учащении дыха-
ния или же в непроизвольных шевелениях или иных телодвижени-
ях. Проявленность лжи можно разделить на три аспекта: вербаль-
ный, невербальный, физиологический. 

Перейдем к первому аспекту. Вербальные проявления лжи — 
это прежде всего определяющие индикаторы, которые связаны 
с речью человека. Клятва, или же божба, выражаются в том, что 
человек при ответе на вопросы следователя начинает клясться в 
своей невиновности для того, чтобы убедить в этом не только сле-
дователя, но и самого себя. Если лицо во время дачи показаний от-
вечает на вопросы в грубой и неуважительной форме, это свиде-
тельствует о его страхе и неуверенности в своих словах, человек 
тем самым пытается занять доминирующую позицию, скрыв истин-
ные эмоции. 

Следующий аспект — невербальные проявления лжи. К наибо-
лее часто встречающимся невербальным признакам лжи относятся: 
потирание глаза, оттягивание воротника, прикрывание рта рукой. 
Невербальные признаки являются наиболее точными индикаторами 
лжи, так как человек не может контролировать свое тело постоянно, 
в некоторых случаях движения происходят сами собой, механи-
чески.  

При взаимодействии с невербальными признаками лжи следо-
ватель должен следить за любыми микровыражениями. Порой едва 
заметное перекрывание рта рукой может свидетельствовать о явной 
                                                        

1 См.: Чахоян А. С. Понятие лжи: дифференциальная диагностика // 
Теоретическая и экспериментальная психология. 2015. № 2. C. 3–4.  
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лжи, поскольку означает команду «замолчать». Некоторые зло-
умышленники стараются контролировать свои движения, но как 
только замечают за собой данный жест, стараются замаскировать его 
кашлем или задумчивостью. Такой жест, как протирание уха, свиде-
тельствует о том, что человек блокирует слышимое. Таким образом, 
следователю необходимо развивать внимание и умение анализиро-
вать человека по малейшим телодвижениям1. 

Среди физиологических признаков следует выделить такие, как: 
повышение давления, потливость, тряска рук или покраснение лица, 
появление одышки, что свидетельствует об учащении сердцебиения. 
Следует отметить, что данные характеристики поддаются распозна-
ванию сложнее.  

В качестве вывода считаем необходимым осветить ряд реко-
мендаций для изобличения лжи при производстве следственных 
действий.  

1. Использование яркого освещения. Сокрытие лжи затрудня-
ется при достаточной освещенности допрашиваемого лица. 
При нахождении на открытом, хорошо просматриваемом простран-
стве участник процесса чувствует себя на виду и испытывает труд-
ности при сокрытии невербальных проявлений лжи. 

2. Проведение ряда допросов по одному основанию. Допрос 
проводится по методу Ореста Пинто, когда следователь проводит 
скрупулезный дубляж предмета допроса. Данные действия произво-
дятся для выявления противоречий и несовпадений в деталях, обна-
ружения нестыковок. Проводится сравнительный анализ содержания 
ранее составленных протоколов допроса, затем результаты указан-
ного анализа демонстрируются на очередном допросе лица, заподо-
зренного во лжи, с разъяснением ему неслучайного характера проти-
воречий. Данный тактический ход приводит к успеху в том случае, 
когда соединен с демонстрацией доказательств несостоятельности 
легенды, полученных до начала допроса. 

3. Обнаружение несоответствий представляемой информации 
фактическим данным по материалам уголовного дела. Допрашивае-
мое лицо предлагает собственную версию, не имеющую подтвер-
ждения. Следователь, в свою очередь, опираясь на материалы уго-
ловного дела, составляет иную модель события, не совпадающую с 
показаниями лица. Данная модель доводится до сведения допраши-

                                                        
1 См.: Биркин М. М. Криминалистическая характеристика лжи // Вест-

ник экономики, управления и права. 2011. № 3. С. 2–5. 
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ваемого лица, в результате чего (в качестве ожидаемой реакции) 
может произойти изменение его позиции, признание факта лжесви-
детельства и дача правдивых показаний1. 

4. Разъяснение допрашиваемому лицу необходимости сообще-
ния правдивых сведений, повторное напоминание об ответственно-
сти за лжесвидетельство, разъяснение возможных отрицательных 
последствий. 

Подводя итоги, стоит отметить, что знание следователем такти-
ки выявления лжи приводит к положительному эффекту и способ-
ствует раскрытию большего количества преступлений. Как правило, 
следователь может разоблачить лжеца лишь в финале проведения 
какого-либо следственного действия, для подготовки которого была 
тщательная проверка первоначальных показаний допрашиваемого 
лица и собрано достаточное количество доказательств по уголовно-
му делу. 
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Страховые гарантии, предусмотренные  
для сотрудников органов внутренних дел: проблемы теории 

 
Статус сотрудника ОВД обусловливает защиту от угроз жизни 

и здоровья физических лиц. Защищая себя, сотрудник ОВД часто 
подвергает себя опасности. Правоохранительная деятельность по 
своей природе несет определенные риски, которые возникают в свя-
зи с выполнением государственных функций. Данная деятельность 
должна предусматривать специальные механизмы, позволяющие 
гарантировать компенсацию в случае причинения различного рода 

                                                        
1 См.: Тащиян А. А. Тащиян А. Р. К вопросу о криминалистической 

специфике изобличения ложности показаний допрашиваемого лица // 
Юристъ. 2015. № 4. С. 2–3. 
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вреда. Одним из таких механизмов выступает институт обязательно-
го государственного страхования, который на сегодняшний день 
приобретает особую актуальность ввиду проведения специальной 
военной операции на территории Украины. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 
обязательное государственное страхование сотрудников ОВД, явля-
ется Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья военно-
служащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотруд-
ников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотруд-
ников органов принудительного исполнения Российской Федера-
ции»1 (далее — ФЗ № 52).  

При анализе норм, посвященных обязательному государствен-
ному страхованию сотрудников ОВД, возник вопрос, который каса-
ется разграничения выплат, предусмотренных ст. 43 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 3 «О полиции»2 (далее — Закон о 
полиции), содержащей в себе страховые гарантии сотруднику поли-
ции в связи с выполнением служебных обязанностей, от страховых 
выплат, предусмотренных ФЗ № 52.  

Вопрос возник ввиду содержания аналогичных оснований, при 
которых членам семьи (выгодоприобретателям) в случае гибели со-
трудника ОВД должна быть выплачена денежная сумма. Ключевым 
отличием выступает то, что страховые гарантии, закрепленные в 
Законе о полиции, выплачиваются, если предусмотренный законом 
случай произошел в связи с выполнением служебных обязанностей, 
в то время как обязательное государственное страхование, регулиру-
емое ФЗ № 52, предполагает выплаты, если страховой случай про-
изошел в течение всего периода прохождения службы.  

Кроме того, выплаты, закрепленные в ст. 43 Закона о полиции 
по своей природе являются «единовременным пособием», то есть 
являются трудовыми гарантиями и выплачиваются из бюджетный 
ассигнований МВД России, о чем прямо говорит приказ МВД Рос-
сии от 5 июня 2020 года № 3963 «Об утверждении Порядка выплаты 
                                                        

1 Российская газета.1998. 7 апреля. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7, ст. 900. 
3 URL: http://www.pravo.gov.ru 02.07.2020 (дата обращения: 02.07.2020). 
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единовременных пособий, ежемесячной денежной компенсации и 
суммы возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежа-
щему сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации 
или его близким родственникам», в то время как ФЗ № 52 позицио-
нирует выплаты как «страховые» в результате договора обязатель-
ного государственного страхования, заключенного между МВД Рос-
сии и страховщиком в лице страховой организации. 

На основании всего вышесказанного возникает логичный во-
прос: «Имеют ли право родственники погибшего сотрудника поли-
ции на одновременное получение единовременного пособия и стра-
ховой выплаты, если его гибель подходит сразу под оба основания?» 
Ответ на этот вопрос дает ч. 9 ст. 43 Закона о полиции, закрепляю-
щая, что в случае возникновения нескольких оснований для получе-
ния выплат в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выплаты производятся по выбору получателя. Однако букваль-
ное толкование этой нормы создает поводы для критики. Очевидным 
ее недостатком является то, что в ней не конкретизируется, о каких 
именно иных основаниях для получения выплат идет речь1.  

К выплатам, предусмотренным законодательствам Российской 
Федерации, можно отнести весьма широкий перечень, возникший по 
самым разным основаниям, начиная от добровольного страхования, 
заканчивая деликтными обязательствами, но такой подход непозво-
лителен. Наличие страховых гарантий для сотрудника полиции не 
должно влиять на его возможность пользоваться иными граждан-
скими правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации. Считаем необходимым внести в данную норму измене-
ния, позволяющие уточнить правовую природу выплат, при которых 
возникает конкуренция оснований, особенно в том случае, когда 
субъект, обязанный произвести выплату, разный. 

Кроме того, представляет интерес следующее: в 2020 году в ч. 6 
ст. 21 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму»2 (далее — Закон о противодействии терро-
ризму) было внесено изменение в части, касающейся регулирования 
вопроса о получении выплат в случае возникновения несколь-
ких оснований. Норма закрепила, что пособия, предусмотренные 

                                                        
1 См.: Корнеева О. В. Совершенствование системы обязательного гос-

ударственного страхования жизни и здоровья сотрудников полиции: вопро-
сы теории и практики. 2013. № 3. С. 55–59. 

2 Российская газета. 2006. 10 марта. 
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Законом о противодействии терроризму, выплачиваются независи-
мо от других пособий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. Можем смоделировать следующую ситуацию: 
сотрудник полиции при участии в какой-либо специальной опера-
ции по борьбе с терроризмом получает увечье, повлекшее за собой 
наступление инвалидности. Это является основанием для получения 
единовременного пособия в размере трехсот тысяч рублей и назна-
чения пенсии по Закону о противодействии терроризму, а также 
основанием для  получения ежемесячной денежной компенсации по 
Закону о полиции. Однако два названных нормативных правовых 
акта имеют в себе противоречащие друг другу нормы — ч. 9 ст. 43 
Закона о полиции и ч. 6 ст. 21 Закона о противодействии террориз-
му. Налицо юридическая коллизия. Несомненно, она будет разре-
шаться по принципу того, что применению подлежит та норма, ко-
торая принята позже, то есть выплаты будут производиться по двум 
основаниям. Но тем не менее само существование такой коллизии 
подтверждает факт того, что ч. 9 ст. 43 Закона о полиции требует 
внесения изменений либо уточнений.  

Таким образом, можно говорить о том, что страховые гарантии, 
предусмотренные для сотрудников ОВД, представляют собой 
сложную систему, которая складывается ввиду существования не 
одного, а нескольких нормативных правовых актов, так или иначе 
регламентирующих данную сферу. Это обусловливает необходи-
мость разграничения выплат, предусмотренных разными источни-
ками права. С одной стороны, законодатель исходит из принципа 
невозможности предоставления выплат ввиду одного и того же об-
стоятельства, являющегося основанием для их получения. Тем не 
менее анализ норм права позволяет найти исключения, когда такие 
выплаты возможны.  

На основании вышесказанного приходим к выводу о необхо-
димости более детальной проработки норм, регламентирующих 
страховые гарантии для сотрудников ОВД в части, касающейся их 
разграничения друг от друга.  В особенности в тех случаях, когда 
такие выплаты предполагают в себе разную правовую природу, 
а также разный источник финансирования, что можно видеть на 
примере разграничения норм Закона о полиции № 3 и ФЗ № 52. 
Данный вопрос, несмотря на свой теоретический характер, в бли-
жайшем будущем может принять практическое значение ввиду про-
ведения специальной военной операции на территории Украины, 
поэтому его решение должно быть опережающим.  
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Институт понятых в уголовном процессе: за и против 
 
На протяжении последних нескольких лет законодатель огра-

ничивает участие понятых в следственных действиях, однако не от-
казывается от этого института полностью. Вопрос необходимости 
понятых в уголовном процессе является актуальным, потому что 
этот институт представляет собой наследие прошлого, и в век со-
временных технологий эффективнее обращаться к средствам фото-, 
аудио- и видеофиксации. 

Согласно ст. 60 УПК РФ понятые — это лица, не заинтересо-
ванные в исходе уголовного дела и привлекаемые субъектами рас-
следования для удостоверения факта производства следственного 
действия и его содержания, хода, результатов. В законодательной 
дефиниции четко прослеживается назначение этого уголовно-
процессуального института: он выступает гарантией соблюдения 
законности должностными лицами при осуществлении предвари-
тельного расследования. В случае нарушения порядка производства 
следственных действий показания понятого в суде играют важную 
роль, например, суд может признать доказательства, полученные в 
результате следственного действия, недопустимыми. 

Итак, существуют две точки зрения на исследуемую проблему: 
одни считают, что институт понятых должен быть сохранен и в бу-
дущем реформирован (Ф. Н. Багаутдинов, В. Г. Ульянов, О. П. Глу-
щенко), так как он является формой общественного контроля и уча-
стия народного элемента в уголовном процессе; другие полагают 
(А. Михайлов, А. Сергеев, В. А. Семенцов), что институт понятых 
перестал быть эффективным и нам следует от него отказаться, как 
это уже сделали многие зарубежные страны. 

Рассмотрим аргументы за сохранение института понятых. Во-
первых, понятые — многовековой институт, который на протяжении 
всей своей истории претерпевал изменения, однако выполнял воз-
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ложенные на него функции. Впервые был закреплен в Соборном 
уложении 1649 года, представлял собой механизм противодействия 
коррупции и фальсификации доказательств1. 

Во-вторых, обращение к понятым является традиционным и 
привычным при производстве следственных действий с практиче-
ской точки зрения. Использование технических средств не является 
распространенным, особенно в малочисленных населенных пунк-
тах. Также существует точка зрения о том, что технические сред-
ства могут запечатлеть только какую-либо часть следственного 
действия, в то время как понятые воспринимают его в целом, то 
есть всесторонне. 

В-третьих, несмотря на то, что граждане, привлекаемые в каче-
стве понятых, не ориентируются в положениях закона, они соотно-
сят то, что было фактически совершено при производстве след-
ственного действия, со сведениями, занесенными в протокол. 
При возникновении каких-либо вопросов понятой может быть при-
влечен к даче показаний в суде в качестве свидетеля, что расширяет 
доказательственную базу по уголовному делу2.  

Таким образом, институт понятых действительно обладает пре-
имуществами, которые позволяют его назвать эффективным ин-
струментом в производстве следственных действий. 

Однако существует и противоположная точка зрения, согласно 
которой следует упразднить институт понятых.  

Во-первых, как пишет Б. В. Россинский, понятые перестают 
выполнять удостоверительную функцию: они подходят формально к 
участию в следственном действии, не приносят жалобы или заявле-
ния по поводу его проведения, просто оставляют свою подпись на 
протоколе. Данное обстоятельство подтверждается материалами 
изученных уголовных дел, согласно которым в протоколах обыска 
не было зафиксировано ни одной жалобы или заявления понятого3. 

Во-вторых, следователи все чаще прибегают к легендированию 
участия понятых. Из-за сложностей, связанных с поиском подходя-

                                                        
1 См.: Головчанская Д. Г. Развитие и проблемы института понятых в 

уголовном судопроизводстве // Аллея науки.  2017. Т. 5. № 16. С. 701–707. 
2 См.: Елистова А. В. Актуальные проблемы применения института 

понятых в российском уголовном судопроизводстве // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. 2018. № 1 (19). С. 123–128. 

3 См.: Россинский С. Б. Производство обыска в форме специальной 
операции: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2002. С. 85–86. 
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щих граждан, субъекты расследования обращаются к так называе-
мым «своим понятым», данные о которых вносят в протокол след-
ственного действия. Как правило, это знакомые и друзья, которые в 
случае какой-либо проверки могут подтвердить свое присутствие 
при проведении следственного действия1. 

В-третьих, в качестве понятых выступают граждане, не облада-
ющие соответствующими знаниями в юриспруденции, что препят-
ствует их качественному выполнению обязанностей. Они не могут с 
полной уверенностью подтвердить правильность производства след-
ственного действия. 

В-четвертых, память понятых не является надежной, они могут 
не вспомнить в зале суда какие-либо важные обстоятельства при 
производстве следственного действия, так как они просто не имели 
для них значения. Поэтому средства видеофиксации обладают боль-
шей объективностью, детализацией и долговременностью сохра-
нения необходимой информации о произведенном следственном 
действии2. 

Таким образом, институт понятых, являясь гарантией законно-
сти, соблюдения прав участников уголовного процесса, становится 
обычной формальностью в современных условиях. На это, безуслов-
но, повлияло усложнение положений закона, касающихся прав и 
обязанностей, порядка проведения каких-либо процедур. Многие 
граждане не обладают достаточной правовой подготовкой, поэтому 
участие их в качестве понятых нельзя назвать эффективным, как это 
было раньше во времена царской России, когда не было таких слож-
ных процессуальных форм, какие есть сейчас. 

На наш взгляд, от института понятых стоит отказаться в буду-
щем, поскольку он перестал быть эффективным в современных реа-
лиях. Понятые некомпетентны, зачастую невнимательны и рассеяны, 
поэтому не могут удостоверить производство следственного дей-
ствия, в то время как технические средства объективно фиксируют 
происходящее на продолжительное время.  

Естественно, что сразу же упразднить этот институт не предо-
ставляется возможным, так как использование технических средств 

                                                        
1 См.: Яровенко В. В. Участие понятых в следственных действиях // 

Право и политика. 2016. № 6. С. 746–753. 
2 См.: Рудаков Б. В. К вопросу о роли понятых и возможности видео-

записи в российском уголовном процессе // Научно-методический элек-
тронный журнал «Концепт». 2017. Т. 31. С. 496–500. 
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не всегда реально в связи с недостаточным материально-техничес-
ким оснащением ОВД. Поэтому стоит рассмотреть вопрос о том, 
чтобы перенести институт понятых на «второй план», сделать его 
альтернативой технических средств. В статье 170 УПК РФ предлага-
ется закрепить обязательное использование технических средств во 
всех следственных действиях, а в случае их отсутствия — преду-
смотреть возможность участия понятых. 
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Использование открытых источников  

в рамках оперативно-розыскной деятельности 

 

В современном мире за счет стремительного развития научно-
технического прогресса все большее значение приобретают различ-
ные информационно-телекоммуникационные технологии. В резуль-
тате подобных изменений в обществе оперативным службам право-
охранительных органов нельзя выпускать из вида современные спо-
собы получения оперативно значимых сведений из открытых источ-
ников глобальной сети «Интернет». 

Таким образом, можно сказать, что в текущих условиях стре-
мительное развитие информационного общества оказывает суще-
ственное влияние на порядок осуществления деятельности опера-
тивных служб, где оперативно-розыскная информация, получаемая 
из информационно-телекоммуникационных ресурсов, требует не-
которого внимания к совершенствованию практических мер к до-
стижению имеющихся стратегических и тактических задач ОРД. 

За последнее время отмечается массовое перемещение инфор-
мации по всем видам противоправной деятельности через Интер-
нет, что и обусловливает возрастающую роль оперативного поиска 
оперативно значимой информации в сети «Интернет» в интересах 
правоохранительных органов. Результативность такой работы 
                                                        

© Сарычев М. М., 2023 
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напрямую связана с используемыми ресурсами и затраченными 
усилиями, среди которых следует выделить использование пуб-
личных источников информации. Под такими источниками пони-
маются ресурсы, где информация доступна свободно и предназна-
чена для широкого круга пользователей, то есть является общедо-
ступной1. 

Традиционные СМИ (такие как телевидение, радио и печатные 
периодические издания) и глобальная сеть «Интернет» на сегодняш-
ний день считаются открытыми источниками информации. В сети 
«Интернет» существует большое количество информационных ре-
сурсов, которые могут быть использованы правоохранительными 
органами в качестве источника оперативно значимых сведений. 
Можно условно разделить эти ресурсы на несколько типов:  

— поисковые интернет-системы; 
— базы данных; 
— электронные средства массовой информации (интернет-СМИ); 
— различные социальные сети; 
— сайты информационных агентств;  
— различные персональные сайты (к таким относятся сайты от-

дельных организаций, а также личные сайты физических лиц). 
Обычно в современной научной практике оперативно-розыск-

ной мониторинг сведений в открытых источниках представляет со-
бой систематическое наблюдение за ситуацией в информационных 
ресурсах, таких как печатные СМИ и Интернет, с целью поиска, по-
лучения, сбора, анализа, обработки и документирования информа-
ции, которая имеет оперативную значимость. На наш взгляд, стоит 
отметить, что иногда оперативно-розыскной мониторинг включают 
в содержание понятия «интернет-разведка», основное направление 
деятельности которой представляет сбор, обработка и использование 
информации из различных интернет-источников2. 

В этом ключе интересна позиция А. Л. Осипенко о том, что 
оперативно-розыскное наблюдение в сетевой среде включает в себя 
сбор, обработку и анализ информации о преступлениях, которые 

                                                        
1 См.: Пучнин А. В., Горбова В. В. Способы получения оперативно-

значимой информации в сети Интернет // Охрана, безопасность, связь. 2019. 
№ 4-2 (4). С. 56–64. 

2 См.: Сукманов А. О. Понятие и сущность оперативно-розыскного мо-
ниторинга открытых источников информации // Вестник Калининградского 
юридического института МВД России. 2011. № 1 (23). С. 17–19. 
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имеют значение для проведения ОРД1. Мы соглашаемся с указанной 
точкой зрения, однако считаем, что определению не хватает полно-
ты, поскольку автор отметил только наблюдение за криминальными 
процессами в социальной среде «Интернет», более точным будет 
наблюдение за ресурсами Интернета. 

Особое значение проведения оперативно-розыскного монито-
ринга социальных сетей, таких как, например, «ВКонтакте», «Одно-
классники», обусловлен следующими причинами: 

— злоумышленники часто используют эти интернет-ресурсы 
для достижения своих корыстных целей, совершая противоправные 
действия и оставляя в сети следы, которые свидетельствуют о их ви-
новности; 

— большую часть социальных сетей можно считать базой дан-
ных, в которой можно найти информацию, полезную для оператив-
ных нужд. 

Эти ресурсы могут стать важным средством информирования 
населения и получения ценной обратной связи. 

Так, в ходе проведения оперативно-розыскного мониторинга в 
Интернете можно обнаружить открытые сайты, связанные с пре-
ступными группировками, а также запрещенную информацию, 
включая материалы экстремистского и террористического содержа-
ния или пропаганду наркотиков. В результате такого мониторинга 
полученная компьютерная информация может использоваться в уго-
ловном процессе в соответствии с ст. 73 УПК РФ. 

В случаях, когда сервер интернет-ресурса находится в другой 
стране или необходимо сохранить оперативность и конфиденциаль-
ность получения сведений, доказательства собираются путем осмот-
ра в соответствии со ст. 176–177 УПК РФ. Такой подход обусловлен 
трудностью изъятия материального носителя оперативно значимой 
информации, который не доступен из-за расстояния и сложности 
взаимодействия правоохранительных органов с аналогичными 
службами иных государств. В целях преодоления таких трудностей 
используются информационно-телекоммуникационные сети и спе-
циальные технические средства, подключенные к ним. Носитель 
следовой информации по указанным причинам не изымается, но ве-
дется копирование значимой для уголовного дела информации. 
                                                        

1 См.: Осипенко А. Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «полу-
чение компьютерной информации»: содержание и основы осуществления // 
Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. C. 83–90. 
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В данном случае компьютерная информация из Интернета ко-
пируется на электронный носитель, имеющийся у правоохрани-
тельных органов. В протоколе осмотра последовательно отобра-
жаются все действия, такие как загрузка операционной системы и 
браузера, трассировка пути к нужному адресу, переход по ссылкам, 
просмотр аудиовизуальной информации в онлайн-режиме или с 
предварительной загрузкой на жесткий диск компьютера и т. д. 
При этом может проводиться видеозапись всего процесса осмотра. 

После проведения следственного действия и установления 
всех важных деталей, если информация, размещенная в сети «Ин-
тернет» относится к категории запрещенной, то ее нужно заблоки-
ровать еще до того, как суд примет решение по уголовному делу, 
или удалить, если блокировка невозможна, для чего следователь 
направляет запрос на уничтожение или блокирование вредоносного 
содержания владельцам серверов или в Роскомнадзор. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, необходимо 
отметить следующее. В настоящее время в Федеральном законе от 
12 августа 1995 года № 144 «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»1 (далее — Закон № 144) отсутствует правовое закрепление 
определения «мониторинг», несмотря на тот факт, что на данный 
момент в число приоритетных направлений современной техники 
построения нормативных правовых актов входит регламентация 
понятийного аппарата непосредственно в нормах закона, регули-
рующих отдельные области отношений в обществе, включая и ор-
ганизацию правоохранительной деятельности. 

На наш взгляд, в связи с возрастающим значением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей в жизни каждого члена об-
щества видится необходимым закрепить в ст. 6 Закона № 144 поня-
тие «мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей и 
систем», под которым следует понимать получение сведений, не-
обходимых для решения конкретных задач ОРД, и их фиксацию 
путем наблюдения с применением специальных технических 
средств. 

Также нельзя не указать и на тот факт, что эффективность 
ОРД, направленной на оперативный поиск в интернет-ресурсах 
значимой информации, становится возможной и реализуемой в до-
статочной мере только при условии создания необходимой право-
                                                        

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33, 
ст. 3349. 
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вой базы применения специальных технологий и разрешения име-
ющихся проблем кадрового обеспечения такой деятельности.  

К одной из насущных проблем относят устаревшие стандарты, 
на основании которых осуществляется подготовка специалистов 
для дальнейшего прохождения службы в правоохранительных ор-
ганах. Данные требования до сих пор не предусматривают получе-
ния глубоких знаний и практических навыков в области получения 
оперативно значимой информации, необходимых для расследова-
ния преступлений в современном информационном пространстве. 
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Условно-досрочное освобождение  
осужденных к пожизненному лишению свободы:  

состояние и перспективы 

 

Как известно, пожизненное лишение свободы представляет 
наиболее суровое наказание из тех, что применяются в России. Поми-
мо него существует смертная казнь, однако данное уголовное наказа-
ние отменили в силу наложения моратория Конституционным Судом 
России в 1999 году. Люди, которым после внесения изменений в 
УК РФ был вынесен приговор смертной казни, были помилованы, им 
заменили смертную казнь нововведенным уголовным наказанием — 
лишением свободы с момента вступления приговора в законную силу 
до биологической смерти лица1. Данный вид наказания рассматрива-
ется лишь в совершении особо тяжких преступлений против жизни, 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, безопасности 
государства и основ конституционного строя. 

                                                        
1 О внесении изменения в статью 24 Уголовного Кодекса РСФСР: закон 

Российской Федерации от 17 декабря 1992 года № 4123-1 // Российская газе-
та. 1993. 6 января.  
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На сегодняшний день в России работают шесть исправительных 
колоний особого режима, в которых изолированы от общества около 
двух тысяч пожизненно осужденных. В порядке ч. 5 ст. 79 УК РФ 
при отбытии 25 лет лишения свободы заключенный имеет право на 
условно-досрочное освобождение (далее — УДО). Однако суд не 
выпустил на свободу никого. 

И суд, и Федеральная служба исполнения наказания России ру-
ководствуются тем, что изначально претенденты на условно-
досрочное освобождение были приговорены к смертной казни. 
К тому же они мотивируются формальными нарушениями решения 
и непогашением исковых требований. 

Остается спорным вопрос института УДО в отношении «по-
жизненников». Как показывает практика, остается высокий риск ре-
цидива данной категории лиц. Полагаем, что это связано с пробле-
матикой действительного исправления заключенных. Единицы смо-
гут адаптироваться к жизни на свободе. В современном мире осуж-
денные, которые были изолированы более четверти века, отсталые и 
потерянные в социуме. 

На данный момент Россия не готова к условно-досрочному 
освобождению пожизненно осужденных. Во-первых, отсутствует 
гарантия дальнейшего правильного поведения граждан после испра-
вительных колоний особого режима, а наличие или отсутствие у них 
поощрений или взысканий не может свидетельствовать об их ис-
правлении. Во-вторых, после выхода на свободу люди находятся в 
сложной жизненной ситуации, им трудно реинтегрироваться в об-
щество в короткий срок самостоятельно.  

Для начала следует создавать необходимые условия для адапта-
ции к воле, например, смена распорядка дня, режима изоляции, 
а также увеличение времени общения с людьми как вживую, так и 
по телефону. Произошел скачок технологий, многие осужденные 
даже не видели современные телефоны или деньги. В-третьих, 
до недавнего времени отсутствовал контроль за этим контингентом 
лиц в силу отсутствия компетентного государственного органа. Сей-
час Указом Президента России от 2 марта 2021 года № 119 «О вне-
сении изменений в Положение о Федеральной службе исполнения 
наказаний, утвержденное Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 года № 1314»1 данные полномочия были от-
несены к Федеральной службе исполнения наказания Российской 
                                                        

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 10, ст. 1568. 
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Федерации. Согласно Федеральному закону от 6 февраля 2023 года 
№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации»1, который вступа-
ет в силу с 1 января 2024 года, исполнительная пробация применя-
ется в случае трудной жизненной ситуации к лицам, освобожден-
ным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Поможет ли закон о пробации российским заключенным?  

Таким образом, несовершенство нормы условно-досрочного 
освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы при-
водит к вопросу о необходимости данной правовой возможности. 
Но, на наш взгляд, крайне небезопасно отправлять на свободу лиц, 
изолированных от общества более 25 лет. В качестве стимулирова-
ния процесса исправления осужденных можно предложить ввести 
дополнительные меры с изменением режима на менее суровый. 
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Основные положения  
о судьбе вещественных доказательств, сформулированные 

на основе анализа следственно-судебной практики 
 
Прежде чем перейти к изучению вещественных доказательств, 

необходимо разобраться, чем же они являются. Вначале необхо-
димо отметить, что именно указанные доказательства устанавлива-
ют связь преступника с деянием, запрещенным УК РФ. УПК РФ со-
держит определение данного термина, но приводить его не будем.  

Вещественные доказательства определяют, к примеру, чем на-
несли вред здоровью потерпевшему; угон какого автомобиля со-
вершили. Само слово «вещественные» содержит в себе такой тер-
мин, как «вещь». Данное определение трактуется как объект матери-
ального мира, который содержит в себе какую-либо информацию. 
                                                        

1 Российская газета. 2023. 9 февраля.  
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Именно вещественные доказательства помогают установить все об-
стоятельства произошедшего события. 

Проблема вещественных доказательств состоит в их дальней-
шей судьбе, когда суд выносит приговор либо прекращает уголовное 
дело по соответствующим основаниям. Рассмотрим данный пробел 
на основе следственно-судебной практики. 

Акцентируем внимание на нетрадиционных вещественных до-
казательствах, таких как: 

1) помеченные денежные средства, которые используются пра-
воохранительными органами; 

2) животные; 
3) боеприпасы;  
4) ядовитые и сильнодействующие вещества. 
Вопрос о судьбе помеченных денежных средств регламентиру-

ется Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У 
«О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и мо-
неты Банка России»1. Помеченные денежные средства, согласно Ре-
гламенту ЦБ России, считаются ветхими. Важно разобраться, что же 
происходит с помеченными денежными средствами, которые ис-
пользуются правоохранительными органами для выявления пре-
ступников. На таких деньгах пишется слово «взятка», которое мож-
но увидеть при ультрафиолетовых лучах.  

Данные вещественные доказательства применяются правоох-
ранительными органами для того, чтобы выявить преступления 
по ст. 290 «Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки». Как правило, 
их выделяет государство. На хранение они передаются в финансово-
экономический отдел на основании постановления следователя от-
ветственному лицу за хранение данного вещественного доказа-
тельства.  

Если деньги были использованы для выявления преступления, 
впоследствии их признали вещественными доказательствами, то по-
сле уголовного производства в отношении лица уполномоченные 
лица имеют право пойти в ЦБ России и обменять помеченные день-
ги, которые в последующем банк им передаст, и они в последующем 
могут опять использоваться при выявлении нового преступления. 

Проблемным вопросом является судьба животных, которая ре-
гламентируется постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 февраля 2019 года № 75 «Об утверждении Правил передачи 
                                                        

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.05.2023).  
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на хранение, для содержания и разведения или реализации веще-
ственных доказательств в виде животных, физическое состояние 
которых не позволяет возвратить их в среду обитания», которое ре-
гулирует основные правила, связанные с судьбой вещественных до-
казательств в виде животных1. 

Необходимо отметить, что часто животное выступает веще-
ственным доказательством при причинении им вреда или имуще-
ственного ущерба людям. Вещественным доказательством оно непо-
средственно будет выступать по ст. 245 УК РФ «Жестокое обраще-
ние с животными». Как нам известно, животные являются веще-
ственным доказательством, которое по объективным причинам хра-
нить при уголовном деле либо в отделе затруднительно. И чаще все-
го они передаются на хранение законным владельцам.  

Проблема заключается в тех животных, физическое состояние 
которых не позволяет возвратить их в среду обитания. Указанное 
постановление Правительства Российской Федерации устанавлива-
ет, что вещественные доказательства в виде животных передаются 
на хранение и на дальнейшее содержание в органы, уполномоченные 
ухаживать за ними надлежащим способом. Данное условие возмож-
но при двух случаях: законный владелец не установлен, а также если 
он не захочет вернуть животное к себе и оставить в данном органе. 
Если данное действие невозможно, то закон гласит передавать жи-
вотных индивидуальным предпринимателям или юридическим ли-
цам, то есть в приюты. Приоритет отдается юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим использова-
ние животных в целях сохранения ресурса и содержания до есте-
ственной их смерти.  

Рассмотрим вопрос о ядовитых и сильнодействующих веще-
ствах. Регламентируются данные доказательства постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1447 «Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифи-
цированных лекарственных средств, недоброкачественных лекар-
ственных средств и контрафактных лекарственных средств», кото-
рое устанавливает правила уничтожения данных средств2. 

В приговоре 2017 года Р. А. Власов совершил незаконные при-
обретение, хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт силь-
нодействующих веществ. Хотел продать его по 280 рублей за штуку, 

                                                        
1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2023). 
2 Там же. 
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хранил в своем жилище сильнодействующее вещество — трамадол. 
Оно было признано вещественным доказательством в ходе досудеб-
ного производства. Хранится данное вещество в специально отве-
денном месте, то есть специально оборудованной комнате, затем суд 
вынес постановление о его уничтожении.  

Вопрос об уничтожении самый важный, поэтому уничтожаются 
ядовитые и сильнодействующие вещества специально уполномочен-
ным органом, например, на заводе по уничтожению ядовитых ве-
ществ или в Нижнем Новгороде предоставляется частными компа-
ниями множество услуг по их утилизации, например ООО «ЛУК 
Регионы» осуществляют услуги по утилизации отходов некоторых 
классов опасности в Нижегородской, Владимирской областях и по 
всему Приволжскому федеральному округу согласно лицензии 
№ 052-239 от 24 июня 2016 года.  

Приступая к изучению судьбы следующего вещественного до-
казательства, необходимо сослаться на постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814 «О мерах 
по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории Российской Федерации», устанавли-
вающее оборот оружия на территории Российской Федерации 1. 

В первом приговоре 2017 года по ч. 1 ст. 222 «Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или но-
шение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпа-
сов» в УК РФ присутствует незаконное приобретение 10 патронов 
автоматического станкового гранатомета АГС-17, которые А. обра-
тил в свою пользу. Боеприпасы предназначены для поражения цели. 
Данные патроны были признаны вещественными доказательствами в 
ходе досудебного производства. Исходя из практики, данные доказа-
тельства хранятся в отделе тылового обеспечения территориального 
органа, и после вступления в законную силу приговора суд постано-
вил их уничтожить.  

Во втором приговоре 2017 года по ч. 1 ст. 222 «Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ноше-
ние оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» 
Д. М. Гасымов спрятал гранату Ф-1 в спальной комнате. Данные дока-
зательства были признаны вещественными в ходе досудебного произ-
водства. Здесь суд постановил передать для утилизации в Центр ли-
цензионно-разрешительный работы УМВД России данную гранату. 

                                                        
1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.05.23).  
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Боеприпасы в любом случае уничтожаются. Есть два варианта 
их уничтожения: суд в приговоре сам решает вопрос о судьбе веще-
ственных доказательств и устанавливает место их утилизации, пере-
давая их правоохранительным органам, либо в приговоре постанов-
ляет уничтожить вещественные доказательства, но место не уста-
навливает, тогда правоохранительные органы сами выбирают место 
их уничтожения. 

«Судьба» вещественных доказательств — одна из насущных 
проблем в науке и законодательстве уголовного процесса. Характе-
ризуется это тем, что вещественные доказательства очень разнооб-
разны. Каждое доказательство имеет свое регулирование. Конечно, в 
первую очередь «судьба» зависит от органов, которые принимают 
по ним решения. Но бывают ситуации, когда возращению веще-
ственного доказательства владельцу препятствует его неявка. В этом 
случае вещественное доказательство передается в суд, который в 
дальнейшем разрешит его «судьбу».  
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Проблемные аспекты анонимного содействия граждан 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

 
При проведении анализа оперативной обстановки и кримино-

генной ситуации на всей территории Российской Федерации и в от-
дельных ее местностях мы пришли к выводу о том, что возникает 
необходимость повышения эффективности способов выявления и 
пресечения преступных посягательств. Одним из направлений, с по-
мощью использования которого возможно предотвратить соверше-
ние преступного посягательства, является анонимное содействие 
граждан сотрудникам оперативных подразделений при осуществле-
нии ОРД. Институт анонимного содействия не является новеллой, 
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однако при рассмотрении его применения по различным направле-
ниям уголовных дел возникают некоторые аспекты, требующие рас-
смотрения и анализа. 

При осуществлении ОРД у сотрудников оперативного аппарата 
возникает необходимость своевременного получения информации и 
высокой степени осведомленности, для того, чтобы они могли во-
время пресечь противоправные деяния. Согласно сложившейся 
практике, высокой степени осведомленности оперативным подраз-
делениям трудно добиться без привлечения к этому информацион-
ных ресурсов граждан, для чего необходимо установить с ними кон-
такт, о чем говорил П. М. Титов в своей работе1. 

Однако существует ряд проблемных вопросов, которые волну-
ют граждан в тот момент, когда они хотят принять участие в содей-
ствии оперативным подразделениям. Мы выделили следующие 
предпосылки в их поведении: 

1. Страх расправы за предоставленную информацию. Граждане 
небезосновательно опасаются за свою жизнь и здоровье, ожидая 
расправы от лиц, которые совершают или собираются совершить 
преступное посягательство. Страх мести преступных элементов за 
предоставленную гражданами оперативным подразделениям инфор-
мацию отрицательно влияет на позитивное восприятие самого факта 
содействия. 

2. Неосведомленность части граждан о возможности предо-
ставления информации оперативным подразделениям. В данном во-
просе инициатива при оказании содействия конкретного гражданина 
оперативным подразделениям является односторонней. Причина 
того, что оперативно значимая информация не поступает к право-
охранительным органам, может заключаться в том, что люди просто 
не знают, куда им обратиться и кому сообщить эту информацию. 
Нормативный правовой акт, регламентирующий процедуру содей-
ствия, является закрытым по своему содержанию, поэтому граждане 
просто лишены возможности ознакомления с ним, а оперативные 
работники, в свою очередь, не вправе раскрывать механизм работы 
анонимного содействия и мер, обеспечивающих анонимность. Дан-

                                                        
1 См.: Титов П. М. Особенности установления контакта при опросе 

в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности // Деятельность 
правоохранительных органов в современных условиях: сборник материа-
лов XXVII международной научно-практической конференции. Иркутск, 
2022. С. 80–82. 
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ную проблему стоит решать через систематическое информирование 
населения о возможности оказания содействия оперативным подраз-
делениям гласным и негласным образом. 

При рассмотрении данной проблемы мы обратились к статисти-
ческим показателям. По данным ВЦИОМ, на август 2022 года поли-
ции доверяют лишь 41 % из 1 612 опрошенных человек. 33 % от об-
щего числа опрошенных считают, что полиция не вполне заслужи-
вает доверия, 18 % считают, что полиции доверять нельзя и 9 % за-
трудняются ответить1. Основываясь на данных показателях, мы мо-
жем сделать вывод о том, что большая часть населения не обращает-
ся к правоохранительным органам и не оказывает им содействия 
потому, что у них нет сформированного правосознания и присут-
ствует большая степень недоверия и страха разглашения оперативно 
значимой информации.  

Мы считаем, что население должно быть в должной степени ин-
формировано о положениях соответствующих нормативных право-
вых актов, которые регламентируют анонимное содействие и обес-
печивают гарантии защиты жизни и здоровья осведомляющих граж-
дан. Из числа таких нормативных правовых актов можно выделить: 

1. Статья 45 Конституции Российской Федерации2 провозгла-
шает, что Российской Федерацией гарантируется защита прав и сво-
бод человека и гражданина, а также каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, которые не запрещены законом. 
Стоит разъяснить населению, что реализация гарантий защиты 
их прав и свобод возможна через оказание анонимного содействия, 
а также что государство гарантирует в ответ защиту их прав и сво-
бод, в том числе жизни и здоровья; 

2. Статья 6 Федерального закона от 12 августа 1996 года  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»3 (далее — 
ФЗ «Об ОРД») разъясняет, что должностные лица органов, осществ-
ляющих ОРД, решают ее задачи посредством личного участия от-
дельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе4. 

                                                        
1 См.: Статистика доверия общественным институтам за 2022 года 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.levada.ru (дата обращения: 
11.02.2023). 

2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.02.2023). 

3 Российская газета. 1995. 18 августа. 
4 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.02.2023). 
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На основании данного положения мы видим, что у граждан в откры-
том источнике имеется информация о возможности оказания содей-
ствия оперативным подразделениям на гласной и негласной основе. 
Проблемным является тот факт, что не все граждане юридически 
грамотны и не могут в должной степени понимать, что обозначают 
термины «на гласной и негласной основе»1; 

3. Статья 17 ФЗ «Об ОРД» также отсылает к тому, что отдель-
ные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или прове-
дению ОРМ с сохранением по их желанию конфиденциальности со-
действия органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, в том числе по контракту. Должностным лицам опера-
тивных подразделений стоит разъяснять гражданам, что в себя 
включает содействие в контрактных условиях и что включает в себя 
конфиденциальность. Понимание в сознании людей этих критериев 
сможет подтолкнуть их на содействие правоохранительным органам 
в предоставлении информации; 

4. Статья 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции»2 также закрепляет, что в права полиции вхо-
дит установление негласного сотрудничества с гражданами, которые 
изъявили желание в условиях конфиденциальности оказывать со-
действие на возмездной или безвозмездной основе. Данная норма 
регламентирует законное право сотрудников полиции привлекать 
граждан к осуществлению содействия правоохранительным органам, 
но для этого требуется их инициатива, преградой для которой в дан-
ный момент является высокий уровень недоверия полиции со сторо-
ны населения. 

Вышеуказанные нормативные правовые акты в общем виде ха-
рактеризуют анонимное содействие граждан правоохранительным 
органам, в частности, оперативным подразделениям. Проблемным 
аспектом в данном вопросе является тот факт, что условия конфиден-
циальности, взаимодействия на гласной и негласной, безвозмездной и 
возмездной основе названы лишь номинально. Для полного их пони-
мания необходимо изучать ведомственные правовые акты закрытого 
содержания, которые не доступны для обычного гражданина. 

                                                        
1 См.: Климачков А. В., Леденев В. А. К вопросу об использовании ано-

нимного содействия граждан в раскрытии незаконного сбора наркотических 
средств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными право-
нарушениями. 2017. № 17-1. С. 23.  

2 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.02.2023). 
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Таким образом, проанализировав нормативную базу по данному 
вопросу, мы видим, что в настоящий момент существует эффектив-
ный механизм для оказания активного анонимного содействия граж-
дан по предоставлению оперативно значимой информации право-
охранительным органам, но по ряду причин, таких как недоверие, 
низкий уровень правосознания и недостаточная информированность 
населения, этот механизм не может быть реализован в полной мере. 
Мы предлагаем следующие пути решения этой проблемы: 

1. Активное агитирование и популяризация на территории Рос-
сийской Федерации анонимного содействия граждан при осуществ-
лении сотрудниками оперативных подразделений ОРД в рамках 
противодействия преступным посягательствам. 

2. Нормативное закрепление правового акта открытого содер-
жания, который включает в себя условия, основания и характери-
стику анонимного содействия, разъяснения условий конфиденци-
альности, содействия на гласной и негласной основе. Также в нем 
следует определить, что включают в себя гарантии сохранения ано-
нимности, порядок заключения контракта и прочая информация, 
которая на данный момент не доступна для граждан, что является 
одной из причин неактивного взаимодействия населения с право-
охранительными органами. 

 
 
УДК 343 

 

О. А. Соловьева, Ю. С. Новожилова, курсанты  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Д. С. Говорухин 
 

Оперативно-розыскное противодействие преступности  
несовершеннолетних 

 

Криминальная среда и вовлечение в нее несовершеннолетних 
лиц является актуальной проблемой не только нашей страны, но и 
за рубежом. Преступность несовершеннолетних выступает наибо-
лее негативным социальным явлением, ведь именно несовершен-
нолетние граждане отражают уровень развития общества. Россий-
ская Федерация направлениями своей политики стремится создать 
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все необходимые условия для развития подростковой среды. В свя-
зи с этим очевидным является тот факт, что правоохранительные 
органы нацелены в своей деятельности на создание и реализацию 
эффективных мер противодействия преступности несовершенно-
летних.  

Однако в подростковой среде наблюдаются такие явления, ко-
торые могут способствовать совершению преступлений и которые 
пока еще не удалось искоренить. В частности, речь идет о детской 
безнадзорности и беспризорности. Подростки под влиянием стар-
ших товарищей, особенно в летний период, нарушают порядок 
пребывания в общественных местах в ночное время. Конечно, за-
конодатель пытается бороться с такими правонарушениями, при-
влекая к ответственности родителей или законных представителей 
по ст. 5.35 КоАП РФ. Также Федеральный закон от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»1 возлагает на 
должностных лиц подразделений органов внутренних дел, осу-
ществляющих ОРД, следующие полномочия: посещать несовер-
шеннолетних и проводить профилактические беседы, запрашивать 
информацию о несовершеннолетних, приглашать их на беседы 
совместно с родителями, вносить предложения об устранении при-
чин и условий, способствующих правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних. Эти полномочия обу-
словлены в первую очередь тем, что одним из направлений работ 
подразделений уголовно розыска является розыск без вести про-
павших лиц, наибольшее количество которых составляют несо-
вершеннолетние.  

По данным МВД России, в 2022 году сотрудниками органов 
внутренних дел были выявлены почти 38 000 преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними. Это приблизительно 3,9 % от 
числа всех преступлений за 2022 год. В 2021 году число преступ-
лений, которые были совершены несовершеннолетними или при их 
участии, составило 29 000 преступлений. Преступность несовер-
шеннолетних за 2022 год по сравнению с 2021 возросла на 31 %2.  

Представленные статистические показатели динамики преступ-
ности говорят нам о необходимости противодействия рассматривае-
мому нами негативному явлению. Приказ МВД России от 17 января 
                                                        

1 Российская газета. 1999. 30 июня. 
2 URL: https://мвд.рф/news/item/28589724/ (дата обращения: 17.05.2023).  
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2006 года № 19 (ред. от 29 сентября 2022 года) «О деятельности ор-
ганов внутренних дел по предупреждению преступлений»1 определя-
ет в п. 15.4 задачи подразделений уголовного розыска в части профи-
лактики преступности среди несовершеннолетних.  

Конкретно там говорится о проведении ОРМ, направленных 
на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие таких 
преступлений. Использование специфических механизмов ОРД 
в системе противодействия преступности несовершеннолетних 
позволяет сотрудникам достигать целей профилактики на различ-
ных уровнях2. Однако мы считаем, что чем раньше будет выявлен 
объект, который требует мер профилактического воздействия, тем 
эффективнее будут достигнуты цели профилактики.  

Например, три года назад в перечень экстремистских органи-
заций по решению ВС РФ было включено движение «Арестант-
ское уголовное движение» («АУЕ»). Основные идеи данного дви-
жения заключались в навязывании криминальной романтики несо-
вершеннолетним, мотивации к совершению преступлений имуще-
ственного характера с целью поддержки так называемого «воров-
ского общака».  

Такие формирования появлялись, существовали и развивались 
во многих регионах страны. Тем не менее превалирующее число 
таких объединений можно было наблюдать в регионах с большим 
количеством расположенных там мест лишений свободы.  

После причисления «АУЕ» к числу экстремистских организа-
ций была пресечена деятельность 31 организации и привлечены к 
ответственности более 470 человек, некоторые из которых обви-
нялись по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сооб-
щества»)3. Выявление подобных объектов является ключевым мо-
ментом противодействия преступности несовершеннолетних и 
создает информационные предпосылки для ее эффективного осу-
ществления. 

В процессе выявления несовершеннолетних, склонных к осу-
ществлению противоправных действий, применяются некоторые 

                                                        
1 Документ опубликован не был. 
2 См.: Борин Б. В., Ищук Я. Г. Понятие оперативно-розыскной профилак-

тики преступлений // Пробелы в российском законодательстве. Юридический 
журнал. 2017. №. 3. С. 381–386. 

3 URL: https://news.rambler.ru/other/37495749-aue-pochemu-etu-abbreviaturu-
prezirayut-v-vorovskom-mire/ (дата обращения: 14.05.2023).  
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специфические методы, отраженные в ОРМ, таких как опрос, 
наблюдение, наведение справок. Также сотрудниками уголовного 
розыска проводятся профилактические рейды и профилактические 
операции, которые определены поисковым характером, направлен-
ным на выявление наиболее значимых криминологических характе-
ристик несовершеннолетнего1.  

Функция противодействия преступности несовершеннолетних 
может реализоваться в рамках ведения дел оперативного учета, то-
гда же идет процесс сбора информации и сведений о лицах, пред-
ставляющих оперативный интерес.  

По нашему мнению, оперативно-розыскное противодействие 
необходимо осуществлять по следующим направлениям: эффектив-
ное обеспечение оперативного сопровождения территории и мест 
наибольшей концентрации несовершеннолетних лиц, прогнозирова-
ние изменения криминальной обстановки на обслуживаемой терри-
тории, выявление неформальных лидеров среди несовершеннолет-
них, наблюдение за лицами, ранее привлекаемыми к уголовной от-
ветственности.  

В условиях работы с несовершеннолетними оперативным со-
трудникам необходимо сосредоточиться на добывании информа-
ции, которая может помочь при принятии решений в части профи-
лактической работы, нацеленной на противодействие преступности 
в среде несовершеннолетних. Полученная информация поможет 
организовать ряд индивидуальных профилактических мероприятий 
и дать возможность для полноценного анализа обслуживаемой тер-
ритории. 

Таким образом, мы бы хотели подчеркнуть, что основными 
направлениями оперативно-розыскного противодействия являются 
меры, которые будут направлены на профилактическое воздей-
ствие на несовершеннолетних. Также немаловажным является 
гласный и негласный сбор информации о местах пребывания несо-
вершеннолетних лиц, целью таких мероприятий в основном явля-
ется наблюдение за наиболее активными участниками групп.  

 
 
 

                                                        
1 См.: Аносов А. В., Ищук Я. Г. Оперативно-разыскная профилактика 

преступлений несовершеннолетних: направления, содержание, меры // Тру-
ды Академии управления МВД России. 2018. № 1 (45). С. 120–124. 
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Результат деятельности искусственного интеллекта  
как объект интеллектуального права 

 
Ни для кого не секрет, что XXI век — это время изменений, от-

крытий и возможностей. Эпоха, ознаменованная самыми большими 
достижениями человечества в истории. 30 ноября 2022 года искус-
ственный интеллект впервые стал доступен для всех и совершенно 
бесплатно с помощью нового сервиса ChatGPT1.  

Эта технология способна изменить все сферы жизни, начиная с 
образования и заканчивая человеческими отношениями. Можно ис-
пользовать эту технологию уже сегодня и извлечь из нее огромную 
выгоду. Искусственный интеллект — вещь не новая сама по себе. 
Уже довольно продолжительное время все, что человек читает, слу-
шает, смотрит, во многом решают алгоритмы. Компания OpenAI со-
здала и обучила на огромном массиве данных программную модель 
в виде языкового интерфейса2. Простыми словами — это чат, с ко-
торым можно общаться и давать различные задания. 

Есть еще один бесплатный сервис от компании OpenAI, кото-
рый называется DALL.E 23. Эта программа создает уникальные кар-
тинки по текстовым запросам. 

Уже сегодня многие предприимчивые люди с использованием 
данных технологий пишут коды, создают сайты и приложения. Воз-
можно, художникам в скором будущем не нужно будет учиться в 

                                                        
1 См.: Решетникова М. Что такое ChatGPT и на что он способен. URL: 

trends.rbc.ru (дата обращения: 15.03.2023).  
2 См.: Соломенцева П. Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот 

с искусственным интеллектом. URL: rb.ru (дата обращения: 15.03.2023). 
3 См.: Пшеницын А. Что такое DALL.E 2? Искусственный интеллект и 

искусство [Электронный ресурс]. URL: daboom.ru (дата обращения: 
15.03.2023). 
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художественных школах и университетах, а музыкантам оканчивать 
музыкальные консерватории для того, чтобы создавать шедевры, 
а просто научиться давать правильные указания искусственному 
интеллекту, потому что в перспективе он будет лучше и намного 
быстрее любого человека создавать картины и музыкальные про-
изведения лучше. Но на сегодняшний день искусственному ин-
теллекту еще нужна помощь человека в виде корректных форму-
лировок задач, конкретных целей и грамотных поправок в ре-
зультатах.  

Существует неопределенность и разногласия в отношении то-
го, могут ли результаты, полученные с помощью искусственного 
интеллекта, быть признаны объектами интеллектуальной собст-
венности и кто будет являться автором и правообладателем этих 
результатов. Отсутствие правового регулирования данного вопро-
са может привести к неправомерному использованию искусствен-
ного интеллекта для создания новых продуктов и различных про-
изведений. Поэтому необходимо провести анализ и определить, 
как следует регулировать права на результаты искусственного ин-
теллекта в интересах сохранения справедливости и содействия 
инновационному развитию. 

Рассмотрим еще несколько самых важных аспектов из исто-
рии. Само научное направление «Искусственный интеллект» заро-
дилось в 50-е годы XX века в общем комплексе кибернетических 
исследований. 

Так, например, 1966 год ознаменовался созданием Джозефом 
Вейценбаумом программы «Элиза», имитирующей психотерапев-
та; в 1997 году была создана шахматная программа Deep Blue, ко-
торая победила Гарри Каспарова1; в 2011 году суперкомпьютер 
IBM Watson победил людей в интеллектуальной викторине Jeop-

ardy2; в 2016 году программа Alpha Go обыграла чемпиона мира3; 

                                                        
1 См.: Герасюкова М. От научной фантастики до технологии века: как 

эволюционировал ИИ [Электронный ресурс]. URL: gazeta.ru (дата обраще-
ния: 15.03.2023). 

2 См.: Ализар А. суперкомпьютер IBM победил людей в американской 
«Своей игре» [Электронный ресурс]. URL: xakep.ru (дата обращения: 
15.03.2023). 

3 См.: Петров М. Игры, в которые играли люди. Программа AlphaGo 
обыграла признанного чемпиона со счетом 4-1 [Электронный ресурс]. URL: 
nauka.tass.ru (дата обращения: 15.03.2023). 
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в 2017 году Libritas обыграла профессиональных игроков в покер, 
взяв банк 1,7 млн долларов1. 

Законодатель закрепил понятие «искусственный интеллект» 
в Федеральном законе от 24 апреля 2020 года № 123 «О проведении 
эксперимента по установлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — 
городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 
6 и 10 Федерального закона “О персональных данныхˮ»2: «искус-
ственный интеллект — комплекс технологических решений, позво-
ляющий имитировать когнитивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и полу-
чать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности челове-
ка. Комплекс технологических решений включает в себя информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информаци-
онные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные 
технические средства обработки информации), программное обеспе-
чение (в том числе в котором используются методы машинного обу-
чения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений». 

При этом к основным чертам искусственного интеллекта можно 
отнести: самообучаемость, анализ больших массивов данных, авто-
номность в работе по заданным условиям, прогнозирование.  

Понятно, что невозможно поставить на один уровень творче-
скую деятельность человека, связанную с его опытом жизни, пере-
живаниями, радостями и прочими эмоциями, которые вложены в 
создание его детища с «имитацией когнитивных функций человека». 
Но с быстрым развитием и обучением искусственного интеллекта, 
который буквально наступает на пятки человечеству и способен со-
здавать произведения искусства, необходимо законодательно обо-
значить границы его деятельности.  

Рассмотрим, как данный аспект урегулирован в зарубежных 
странах. Так, одна из первых стран, которая осуществила прорыв в 
законодательстве и урегулировала интересующий нас вопрос, — это 
Великобритания. В части 3 ст. 9 Закона 1988 года «Об авторском 
праве, промышленных образцах и патентах» (Copyright Designs and 
                                                        

1 См.: Зотина Н. Искусственный разум обыграл всех лучших игроков в 
покер [Электронный ресурс]. URL: ria.ru (дата обращения: 15.03.2023). 

2 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.03.2023). 
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Patent Act) сказано, что автором литературного, драматического, му-
зыкального или художественного произведения, созданного с помо-
щью компьютера, считается лицо, которым были приняты меры, 
необходимые для создания произведения. В то же время в ст. 178 
уточняется, что произведение «созданное с помощью компьютера» 
означает отсутствие участия человека в его создании1. 

Чешский композитор Антонин Дворжак умер в 1904 году, не 
дописав свою последнюю симфонию. Но через 115 лет мир услышал 
ее в исполнении оркестра в Парижской филармонии в полном, окон-
чательном виде. И все это благодаря искусственному интеллекту, 
который дописал последнюю (третью) часть этого произведения. 
Организация по защите авторских прав во Франции указала автором 
этого произведения искусственный интеллект, который его написал2. 

В Китае же суд в Шэньчжэне принял статью, написанную ис-
кусственным интеллектом, объектом авторского права, так как она 
соответствует всем требованиям. Правообладателем данной статьи 
была признана организация, которая воспользовалась работой ис-
кусственного интеллекта3.  

В части 4 ГК РФ урегулированы вопросы, связанные с охраной 
интеллектуальных прав. В статье 1225 ГК РФ перечислены результа-
ты интеллектуальной деятельности, которые подпадают под правовую 
охрану, среди которых отсутствует какое-либо упоминание о резуль-
татах деятельности искусственного интеллекта. ГК РФ в ст. 1228 дает 
точное определение автора интеллектуальной деятельности. Так, в 
качестве автора результата интеллектуальной деятельности признает-
ся гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

Таким образом, основным признаком объектов интеллектуаль-
ного права является творческая деятельность человека. 

В качестве критериев, характеризующих творческую деятель-
ность, выделяют следующие: новизна, социальная значимость ре-
зультатов, выражение индивидуальных качеств, присущих создате-
                                                        

1 Об авторском праве, промышленных образцах и патентах» 1988 года 
(Copyright, Designs and Patents Act United Kingdom, 1988: закон Великобри-
тании [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/wipolex/-
en/text.jsp?file_id=127294/ (дата обращения: 15.03.2023). 

2 См.: Мурашева К. Компьютер дописал шедевр умершего 115 лет 
назад музыканта [Электронный ресурс]. URL: ferra.ru (дата обращения: 
15.03.2023). 

3 См.: Чуева У. За искусственным интеллектом признали авторские 
права [Электронный ресурс]. URL: zakon.ru (дата обращения: 15.03.2023). 
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лю. Для того чтобы определить, возможно ли отнести результат дея-
тельности искусственного интеллекта к объектам интеллектуального 
права, необходимо установить наличие данных критериев. При этом 
результаты деятельности искусственного интеллекта могут прояв-
ляться в различных формах (например, в зависимости от конкретно-
го применения технологии). Однако в общих чертах можно выде-
лить несколько признаков, характерных для результатов деятельно-
сти искусственного интеллекта: автоматизация, скорость, точность, 
адаптивность, распознавание образов, принятие решений, масшта-
бируемость и др.  

Перечисленные признаки свидетельствуют о том, что ни один 
из них не относится к критериям, характеризующим творческую де-
ятельность. Таким образом, возникают сложности по отнесению ре-
зультатов деятельности искусственного интеллекта к объектам ин-
теллектуального права. В связи с этим на законодательном уровне 
предлагаем дополнить ст. 1225 ГК РФ положением об отнесении к 
объектам интеллектуальной деятельности результатов деятельности 
искусственного интеллекта.  
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Проблемные аспекты применения статьи 189.1 УПК РФ  
в уголовном судопроизводстве 

 

Цифровизация, постпандемийные реалии, фактор удобства и 
целесообразности в осуществлении следственной практики, сокра-
щение материальных и временных затрат — все это предпосылки 
применения удаленных технологий в уголовном процессе. Ранее 
уголовно-процессуальный закон уже знал положительный пример 
использования технических средств на стадии судебного разбира-
                                                        

© Суродина Д. В., Свечина А. В., 2023 
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тельства. Отметим, что позитивные примеры введения цифровиза-
ции в уголовно-процессуальное законодательство наблюдались и 
ранее. Так, в 2011 году в УПК РФ были введены нормы (ч. 4 ст. 240, 
ст. 278.1), в соответствии с которыми у суда появилась возможность 
выносить решение о проведении допроса свидетеля и потерпевшего 
с использованием видео-конференц-связи (далее — ВКС). 

Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 501-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»1 в уголовно-процессуальный закон были внесены 
изменения, позволяющие органам предварительного расследования, 
при наличии у них технической возможности, проводить допрос, 
очную ставку, а также опознание с помощью ВКС. Активное прак-
тическое применение данной нормы было зарегистрировано даже 
всего спустя полгода после ее введения (что подтверждается, напри-
мер, данными из отчета Судебного департамента при ВС РФ «Свод-
ные статистические сведения о деятельности федеральных судов 
общей юрисдикции и мировых судей за 1-е полугодие 2022 года»). 
Отметим, что на данный момент законодатель выделяет именно эти 
три наиболее часто используемых в практике следственных дейст-
вия, что свидетельствует о необходимости постепенно вводить ис-
пользование цифровых технологий в такие процессы. 

Проанализировав положения ст. 189.1 УПК РФ, можно выде-
лить некоторые особенности ее применения: у следователя (дознава-
теля) должна быть техническая возможность применения ВКС; ис-
пользование ВКС не должно создавать угрозу разглашения государ-
ственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо 
данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности; 
наличие у следователя — инициатора обязанности взять расписку 
у участника следственного действия о разъяснении им его прав, обя-
занностей, ответственности, порядке  производства следственного 
действия, об оглашении протокола следственного действия и т. д.  

Статистические исследования показывают, что наибольший 
процент использования ВКС наблюдается в таких видах следствен-
ных действий, как «допрос (79 % от числа 50 респондентов — сле-
дователей), очная ставка (36 %), опознание (36 %)»2. 

                                                        
1 Российская газета. 2022. 11 января. 
2 См.: Пономаренко Ю. Н. Особенности проведения допроса, очной 

ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи: акту-
альные проблемы и пути их решения // Вестник науки. 2022. № 6 (51). С. 258. 
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Поскольку ст. 189.1 является нововведением для уголовного про-
цесса, целесообразным представляется выделить проблемные аспекты 
ее применения. К ним относятся: недостаточная обеспеченность орга-
нов предварительного расследования техническими средствами; отсут-
ствие четких, законодательно установленных требований к проведе-
нию такого типа видеосъемки; возможность задержки звука или пре-
рывания видеосъемки в ходе проведения следственных действий; не-
урегулированность сроков организации процесса проведения след-
ственного действия с помощью ВКС (в течение какого времени долж-
на быть проверена возможность технического обеспечения видеосъем-
ки и т. д.), что также не решает проблемы соблюдения понятия «ра-
зумный срок» и сокращения временных затрат; ограничительное поня-
тие роли следователя (дознавателя), исполняющего поручение об ор-
ганизации участия лица в следственном действии, проводимого с ис-
пользованием ВКС (остаются открытыми вопросы — обязательно ли 
его присутствие от начала до конца в ходе проведения такого след-
ственного действия, может ли он вносить замечания и т. д.1); времен-
ная ограниченность технических средств (при проведении следствен-
ных действий применяется такой сервер ВКС как TrueConf MCU, — 
использование его бесплатной версии требует повторного подключе-
ния спустя каждые 45 минут, что, учитывая наполняемость проведения 
следственных действий, представляется очень малым временным про-
межутком, а обеспечение следователей (дознавателей) платными вер-
сиями представляется маловероятным ввиду ограничения финансиро-
вания); отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве чет-
ких положений об идентификации лица, сидящего перед камерой, а 
также требований к техническому оборудованию (четкости видеока-
меры, моделям используемых технических средств и т. д.); наличие 
случаев использования альтернативных приложений в целях проведе-
ния ВКС (например, WhatsApp) — во-первых, доказательства, полу-
ченные таким образом, не будут использованы вследствие нарушения 
процедуры проведения следственного действия с применением ВКС, 
а во-вторых, здесь встает вопрос о возможных нарушениях защиты 
данных, передаваемых по каналам связи; неясность правоприменения 
данной статьи в отношении отдельных категорий лиц (пожилых, несо-
вершеннолетних, имеющих проблемы со слухом, и т. д.); отсутствие 
                                                        

1 См.: Плахота К. С. Использование следователем (дознавателем) ви-
део-конференц-связи при производстве следственных действий // Известия 
ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2022. № 1. С. 101. 
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выработанных методических рекомендаций по тактике проведения 
следственных действий с использованием ВКС; проблема технической 
необученности следователей (дознавателей) (например, недостаточный 
уровень владения цифровыми технологиями, что актуально для жите-
лей отдаленных населенных пунктов и отдельных возрастных катего-
рий); непринятие цифровых форм проведения следственных действий 
(необходимость визуального контакта «глаза в глаза»1 и т. д.). 

Данные положения свидетельствуют о необходимости повыше-
ния эффективности использования ВКС при проведении следствен-
ных действий. Рассмотрим следующие возможные варианты реше-
ния выделенных проблем: внесение поправок в уголовно-процес-
суальный кодекс (в части технических требований к съемке, сроку ее 
проведения и четкому субъектному составу и т. д.); выделение из 
бюджета дополнительных средств на проведение следственных дей-
ствий с помощью ВКС (их перераспределение из частей бюджета, 
которые тратились на осуществление данных следственных дей-
ствий оффлайн); разработка отдельного сервера для проведения 
следственных действий с использованием ВКС  (это позволит избе-
жать перегрузок, а также уберет ограниченность по времени); мони-
торинг технического оборудования в учреждениях, где будут прово-
диться следственные действия в таком формате; проведение для ра-
ботников следственных органов курсов повышения квалификации 
по данному вопросу, прохождение ими зачетов на соблюдение пра-
вил ведения такого рода следственных действий (а также разработка 
соответствующей памятки) и т. д. 

Таким образом, стоит отметить, что введение ст. 189.1 в 
УПК РФ обусловлена развитием общества и цифровизацией всех 
сфер общества. С другой стороны, на данный момент ее эффектив-
ная реализация затруднена проблемными вопросами: пробелами 
в законодательстве и криминалистических рекомендациях, недоста-
точной технической оснащенностью следственных подразделений. 
Считаем, что данная сфера нуждается в доработке и выработке но-
вых тактических приемов, что позволит успешно и результативно 
проводить следственные действия с использованием систем ВКС, 
вырабатывая новые возможности их применения. 

                                                        
1 См.: Ушаков А.Ю., Кирянина И.А. О введении в уголовно-про-

цессуальный закон нормы, позволяющей проводить отдельные следствен-
ные действия посредством дистанционных ресурсов // Вестник БелЮИ 
МВД России. 2023. № 1. С. 60. 
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Тактические особенности производства допроса  

несовершеннолетнего участника процесса 

 
В 2022 году около 3,9 % от количества всех раскрытых преступ-

лений были совершены подростками, всего выявлено 37 953 несовер-
шеннолетних преступника1. Согласно Федеральному закону № 120 от 
24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних»2 несовершеннолетним 
признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. В зависимости от 
обстоятельств уголовного дела несовершеннолетнее лицо может быть 
свидетелем по уголовному делу либо являться потерпевшим, либо 
проходить по делу в качестве подозреваемого (обвиняемого). 

Допрос несовершеннолетних имеет ряд особенностей и харак-
теризуется некоторой сложностью. Для производства допроса ука-
занных лиц следователь должен обладать специальными знаниями в 
области детской (подростковой) педагоги и психологии и заранее 
подготовиться к проведению данного следственного действия3. 

Следователь должен при производстве анализируемого дей-
ствия выбрать тактику, соответствующую возрасту допрашиваемого 
лица. На практике допускаются ситуации, когда следователем нару-
шается норма ч. 2 ст. 191 УПК РФ, и об уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний пре-
дупреждается несовершеннолетний в возрасте до 16 лет4. 

                                                        
1 URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 

22.05.2023). 
2 URL: https://base.garant.ru/12116087/ (дата обращения: 25.05.2023). 
3 См.: Долженко Н. И., Купряшина Е. А. Особенности допроса несовер-

шеннолетних лиц в уголовном судопроизводстве // Вестник Воронежского 
государственного университета. 2022. С. 257–265. 

4 Особенности производства отдельных следственных действий с уча-
стием несовершеннолетних: учебное пособие / Н. С. Пономарева [и др.]. Во-
ронеж, 2016. С. 6–7. 
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Согласно мнению многих ученых, развитие ребенка следует раз-
делить на несколько этапов, которые в дальнейшем помогут следова-
телю выбрать соответствующие тактические, психолого-педагогичес-
кие приемы. Выделим данные этапы в зависимости от возрастной 
группы и рассмотрим их немного подробнее: 

I. Младенческий возраст (от рождения до двух лет) является 
наиболее сложным, так как у детей данного возраста еще недостаточ-
но сформирована речь и небольшой словарный запас. Ребенок хорошо 
запоминает события, непосредственно связанные с ним. Происходя-
щее событие он описывает в более общих чертах, для уточнения пока-
заний следователь вправе предъявить фото-, видеозапись и попросить 
показать действия, которые происходили в момент совершения пре-
ступления. 

II. Дошкольный возраст (от двух до семи лет). На данном этапе 
дети дают более подробную и важную информацию, также они лучше 
запоминают черты лица и эмоциональное состояние человека. Уче-
ные-криминалисты предлагают следователям с целью получения све-
дений проводить допрос в игровой форме либо допросить ребенка 
повторно. 

III. На этапе школьного возраста (от семи до двенадцати лет) до-
прос представляет трудности, поскольку такие дети могут находиться 
под влиянием других лиц, в связи с этим показания бывают неполны-
ми и искаженными. Кроме того, дети этого возраста боятся давать 
показания, опасаясь порицания со стороны родителей или сверстни-
ков, что часто затрудняет производство предварительного следствия1. 

Примером может служить случай, произошедший в Ниже-
городской области, в августе 2022 года родители сообщили об исчез-
новении 11-летней девочки. Девочка А. вышла на прогулку с двумя 
подругами и не вернулась домой. Из показаний ее подруг выяснилось, 
что она без них каталась на велосипеде и пропала. Но через некоторое 
время спасатели нашли вещи девочки возле озера, а позже водолазы 
извлекли тело пропавшей из водоема. Тогда правоохранительным ор-
ганам стало ясно, что эта история с исчезновением оказалась вымыш-
ленной. Позднее подруги утонувшей девочки пояснили, что придума-
ли эту историю, потому что боялись, что родители их отругают. 
В дальнейшем девочки рассказали, что они втроем купались в озере, 
одна из девочек села другой на плечо, прося пронести ее вдоль берега, 
                                                        

1 См.: Крутиков П. П. Тактические приемы допроса несовершеннолет-
него лица // Журнал «Форум молодых ученых». 2020. С. 184–187. 
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но первая девочка изменила путь и пошла на середину озера, затем 
они упали и стали тонуть, одна из девочек смогла выплыть, а девоч-
ка А. утонула1. 

IV. Подростковый возраст (от двенадцати лет и старше) харак-
теризует детей тем то, что они более сознательно воспринимают 
происходящие события вокруг них, проявляют настороженность и 
внимательность2. Во время проведения допроса дети могут фантази-
ровать, а иногда и смешивать ложные показания с достоверными. 
Для того чтобы исключить лжесвидетельства, следователь должен 
задать тот вопрос, который явно будет выходить из его ложной речи, 
тогда действия следователя собьют его, и он начнет говорить правду 
по обстоятельствам произошедшего. 

Зная специфику отдельных этапов развития ребенка, следова-
тель обязан провести ряд подготовительных действий, прежде чем 
приступить к допросу несовершеннолетнего. Первым действием яв-
ляется изучение личности ребенка, а также обстоятельств совершен-
ного преступления. Данный этап способствует установлению психо-
логического контакта с ребенком, выяснению фактов, способствую-
щих проведению дальнейших действий. 

Далее следователю необходимо определить круг лиц (психолог, 
педагог и др.), которые будут участвовать в ходе производства до-
проса. Важно, чтобы на допросе присутствовали только те лица, ко-
торые будут иметь прямое отношение к осуществлению допроса3. 
При подготовке к проведению следственного действия перед следо-
вателем стоит важная задача — объяснить законным представителям 
или сотруднику органов опеки и попечительства, которые будут 
принимать участие в допросе, чтобы они не вмешивались в процесс, 
а также эмоционально не показывали свое отношение к показаниям 
допрашиваемого лица. 

Одним из подготовительных мероприятий является определе-
ние места проведения допроса. Рекомендуется проводить допрос 
несовершеннолетнего лица в знакомой ему обстановке. Это может 

                                                        
1 URL: https://pravda-nn.ru/articles/11-letnyaya-devochka-utonula-v-volo-

darske-na-glazah-u-podrug-a-oni-eto-skryli/ (дата обращения: 22.05.2023). 
2 См.: Варлова А. О., Гнетова Л. В. Особенности допроса несовершен-

нолетних // Информационная экономика: перспективы развития и совер-
шенствования. 2018. С. 112–116. 

3 См.: Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Криминалистическая тактика: учеб-
ное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2023. С. 111–112. 

https://pravda-nn.ru/articles/11-letnyaya-devochka-utonula-v-volo%1fdarske-na-glazah-u-podrug-a-oni-eto-skryli/
https://pravda-nn.ru/articles/11-letnyaya-devochka-utonula-v-volo%1fdarske-na-glazah-u-podrug-a-oni-eto-skryli/
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быть детский сад, школа или место жительства, если по каким-то при-
чинам проведение допроса в указанных местах невозможно, то допрос 
проводится в следственном отделе1. В случае проведения допроса в 
собственном кабинете следователь должен создать благоприятную 
обстановку. Перед допросом желательно, чтобы следователь заранее 
подготовил вопросы, которые будут заданы несовершеннолетнему 
лицу. Следователь вправе согласовывать постановку вопросов с педа-
гогом или психологом. 

Перед производством допроса следователю также необходимо 
установить психологический контакт с ребенком на основе его воз-
раста, интересов и окружения. Если следователь замечает, что психо-
логический контакт установлен, то он может перейти к фактическому 
процессу допроса. 

На допросе следователь уточняет у него личные данные, разъяс-
няет права, предусмотренные ст. 44, 56 УПК РФ, ст. 51 Конституции 
Российской Федерации. Лица, достигшие 16-летного возраста, преду-
преждаются об уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ2. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) ре-
гламентируется ст. 425 УК РФ и имеет некоторые особенности. 
При производстве допроса указанных лиц обязательно участие защит-
ника. В ходе допроса он имеет право задавать вопросы своему подза-
щитному, а также знакомиться с протоколом по окончании допроса, к 
тому же защитник имеет право сделать соответствующие замечания. 

Педагог или психолог имеют право участия в ходе проведения 
допроса и с разрешения следователя (дознавателя) могут задавать по-
дозреваемому (обвиняемому) вопросы, знакомиться с протоколом, а 
также делать по нему замечания3. 

Итак, рассмотрев правовые и тактические стороны допроса несо-
вершеннолетнего лица, можно сделать вывод о том, что порядок про-
изводства следственного действия строго регламентирован уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. С так-

                                                        
1 См.: Лутошкин Г. Ю., Лутошкина Т.В. Методика расследования пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними: учебно-практическое по-
собие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2011. С. 51–53. 

2 См.: Фомин В. В. Психологические аспекты допроса несовершенно-
летних // Человек: преступление и наказание». 2016. С. 152–154. 

3 См.: Миронова А. А., Мандрыка Ю. С. Обеспечение прав несовер-
шеннолетних участников уголовного судопроизводства при проведении 
процессуальных действий // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 3 (94). С. 86–90. 
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тической точки зрения осуществление допроса имеет определенную 
специфику, в первую очередь это связано с особенностями детской 
психики, возраста, уровня развития ребенка, пола. Данные обстоя-
тельства одновременно требуют от следователя знаний педагогики, 
психологии несовершеннолетних лиц. 

 
 
УДК 343 
 

С. П. Сыщикова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Е. И. Дубов 

 

Уголовная ответственность за государственную измену 
 

Что же такое измена Родине, или же в транскрипции настоящего 
времени «государственная измена»?  

Происхождением данного определения мы обязаны средним ве-
кам Франции. Lèse majesté — термин, который означал неуважение к 
монарху, либо его действиям. Данное понятие имело место и в рим-
ском праве, где приобрело вид откровенного оскорбления властвую-
щей особы и приравнивалось к государственному преступлению. 
В царской России деяния, оскорбляющие честь государя и членов его 
семьи, как известно, также тяжко карались. 

Понятие национального суверенитета принадлежит настоящему 
времени. Измена представляет собой причинение вреда государству в 
целом, тогда как ранее выражалась в неуважении верховного сюзерена. 

УК РФ четко определены действия, которые могут поставить под 
угрозу такие важные критерии существования нашего государства, как 
территориальная целостность и безопасность. Данные действия пред-
ставлены в трех формах. Для более точного понимания и осмысления 
тяжести преступления и наносимого им вреда следует детально разо-
брать каждое из них.  

Шпионаж. Данное деяние может быть осуществлено различны-
ми способами, такими как передача информации, ее сбор, хищение 
или незаконное хранение. Цель этого деяния сокрыта в передаче за-
секреченных сведений. Заинтересованной стороной в получении 
данной «тайны» является иностранное государство в целом либо его 
                                                        

© Сыщикова С. П., 2023 
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Ответственность предусматривается ст. 275 УК РФ. 
Государственная измена идентична измене Родине, так как 

представляет собой деяние, носящее преступный характер, которое 
совершается лицом, носящим статус гражданина Российской Феде-
рации (ст. 275 УК РФ). На первый взгляд данная статья сложна для 
понимания, так как содержит в себе ссылки на содержание других 
статей и законов. Человеку, не ориентирующемуся в правовом поле, 
может показаться, что простое сообщение или звонок за границу 
могут повлечь за собой ответственность по данной статье. Подобные 
суждения ошибочны. В поле ответственности подпадает лишь тот, 
кто совершает действия, противоречащие интересам государства.  

Для лучшего ориентирования в выбранной тематике необходи-
мо произвести разбор понятия путем проведения правового анализа, 
выделив в нем основные составляющие: объект, предмет и субъект. 

Объектом государственной измены является безопасность, ко-
торая выражается в защищенности государства, ее основ и народа.  

Предмет преступления — сама основа государственной тайны, 
которая подпадает под особую защиту государства. Юридическое 
определение государственной тайны дано в ст. 2 Федерального за-
кона от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»1. 
Данное понятие обобщает определенный спектр сведений, относя-
щихся к особо значимым сферам деятельности государства, таким 
как разведывательная и оперативно-розыскная деятельность, воен-
ная область, экономика и политика, наука и т.д. Засекреченная ин-
формация находится под защитой государства, так как ее раскрытие 
может повлечь за собой ощутимые для государства негативные по-
следствия.  

Субъектом выступает лицо, имеющее статус гражданина Рос-
сийской Федерации, которое способно нести ответственность за со-
вершенное деяние, достигшее 16 лет, вменяемое. 

Субъективная сторона преступления выражена в прямом умыс-
ле, носящем общественно опасный характер.  

Среди потенциальных последствий действий, подпадающих под 
ст. 275 УК РФ, можно выделить ряд самых тяжелых, к которым от-
носится потенциальный или реальный подрыв безопасности и це-
лостности государства, вражда, выражающаяся в действиях военно-
го характера, либо других формах сдерживания, а также вероятность 
назревания международного скандала и тому подобное. 
                                                        

1 Российская газета. 1993. 21 сентября; 30 сентября. 
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По своей сути измена сродни шпионажу. Эти понятия имеют схо-
жие признаки с правовой и объективной точки зрения, но различаются 
по особенностям субъектов. Клеймо изменника может распространять-
ся только на россиянина, а шпиона — только на иностранное лицо либо 
вовсе на апатрида. 

Принципиальное же отличие лежит между разглашением государ-
ственной тайны и изменой и заключается оно в том, что лицо, которому 
инкриминируется данное деяние, может не знать о причиняемом вреде, 
в то время как изменник действует умышленно и с полным осознанием. 

В эпоху санкций и беспрецедентного давления на Россию пробле-
ма ответственности за преступления, направленные против суверените-
та и неприкосновенности государства, актуальна как никогда. В новых 
реалиях ужесточается и уголовная политика в рассматриваемом 
направлении. Важна не столько карательная направленность, сколько 
назидательная, призванная предотвратить распространение преступле-
ний данной направленности, ведь они посягают на безопасность и це-
лостность государства и создают угрозу нормальному функционирова-
нию и развитию страны, ее институтов и общества в целом.  

Ранее уголовным законодательством Российской Федерации за 
государственную измену предусматривалось лишение свободы. 
Срок составлял от двенадцати до двадцати лет. Наряду с этим 
предусматривался штраф в размере до 500 000 рублей (или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного) за период до трех 
лет либо без таковой. Однако с недавних пор законодательство в 
части, касающейся, претерпело изменения. В апреле 2023 года Пре-
зидент России подписал закон о пожизненном лишении свободы за 
государственную измену, где конкретизируется, что эта мера нака-
зания может быть применена как в случае шпионажа, так и выдачи 
иностранцам сведений, составляющих тайну. 

Статьей о государственной измене установлена смертная казнь 
и конфискация имеющейся собственности. Ввиду фактически дей-
ствующего на территории нашего государства моратория на приме-
нение смертной казни высшая мера наказания в настоящее время не 
применяется. Вместе с этими действующими нормами права уста-
новлена альтернативная мера в случае, если граждан своевременно 
сообщил о деянии, которое мог совершить, но не совершил, тогда от 
уголовного преследования он освобождается при условии, что воз-
можный ущерб был действительно предотвращен. 

Почему опасность государственной измены столь высока? Лю-
ди, решившиеся в угоду личным интересам на государственную из-
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мену, идут вразрез Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Ставят под угрозу результативность мер, направ-
ленных на укрепление национальной безопасности Российской Фе-
дерации и обеспечение устойчивого развития страны. Их действия 
ведут к подрыву консолидированных действий всех уровней власти. 
Разглашение данных может перечеркнуть проделанную долгую и 
кропотливую работу. Измена Родине не что иное, как предательство! 

 
 
УДК 34:93 

 
И. Я Тедеев, иностранный слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — Е. Н. Кротова  

 

Соразмерность самозащиты в гражданском праве 

 
Соразмерность самозащиты в гражданском праве является важ-

ным аспектом современной правовой системы. Самозащита — это 
право граждан на защиту своих интересов и имущества в случае 
нарушения их прав. Однако, как и любое право, самозащита должна 
быть соразмерной, чтобы избежать превышения правовых рамок и 
нанесения непропорционального ущерба другим сторонам. 

Для проведения данного исследования был использован право-
вой анализ, включающий анализ соответствующих нормативных ак-
тов, судебной практики и научных работ, посвященных вопросам са-
мозащиты в гражданском праве. Был также проведен сравнительный 
анализ законодательства различных стран для выявления общих 
принципов и различий в отношении соразмерности самозащиты1. 

Результаты исследования показывают, что соразмерность само-
защиты является ключевым принципом гражданского права. Граж-
дане имеют право использовать разумную силу для защиты своих ин-
тересов и имущества, однако эта сила не должна превышать меры не-
обходимой для достижения защиты. 

                                                        
1 См.: Королева Д. В., Галиева З. Р. Пути совершенствования законода-

тельства по самозащите гражданских прав // Международный журнал гума-
нитарных и естественных наук. 2021. № 10-2 (61). С. 194–197. 
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Рассмотрим судебную практику. Нарушение соразмерности само-
защиты — это та проблема, которая была рассмотрена ФАС Централь-
ного округа в постановлении от 22 октября 2010 года № А36-1/2010. 
Данный случай является примером обращения в суд с исковым заяв-
лением о взыскании убытков и истребовании оборудования, ответчик 
предъявил встречное заявление об обращении к нему за взыскиванием 
денежных средств. После вынесения решения судом первой инстан-
ции ответчик взял на себя обязательство вернуть оборудование, кото-
рое он использовал законно. Однако ответчик удерживал оборудова-
ние до погашения задолженности. Такой способ самозащиты проти-
воречил принципу соразмерности, потому что размер задолженности 
был ниже стоимости оборудования. Арбитражный суд Центрального 
округа установил, что ответчик не имел права для удержания обору-
дования и самозащиты прав. 

Проблема, которая касается соразмерной защиты в виде ви-
деофиксации нарушения прав с помощью скрытой камеры, подтвер-
ждается постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 31 мая 2019 года № АП-9924/2018 по делу № А08-15101/20171. 
В данном решении суд устанавливает, что ведение видеозаписи, 
включая использование скрытой камеры, в местах, явно открытых 
для общего посещения и не запрещенных законом или правовым 
обычаем, является соразмерным и допустимым способом самозащи-
ты гражданского права. 

Проблема, связанная с оценкой соразмерности самозащиты в случа-
ях, когда посягательство направлено на нематериальные блага, иллю-
стрируется приговором Кызылского суда Республики Тыва по уголовно-
му делу № 1-22/2018 (№ 2-1199/2015)2. В данном деле лицо было при-
знано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
167 УК РФ (хищение) и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Осужденное 
лицо ворвалось в дом и причинило вред в виде избиения и похищения 
имущества, чтобы оказать воздействие на должника в связи с возникшей 
задолженностью. Этот пример подчеркивает необходимость соблюдения 
принципа соразмерности при реализации права на самозащиту даже в 
случаях, когда посягательство направлено на нематериальные блага. 

Таким образом, анализ указанной судебной практики подтвержда-
ет важность принципа соразмерности в гражданском праве и необхо-

                                                        
1 URL: https://base.garant.ru/63205271 (дата обращения: 06.06.2023). 
2 URL: https://zakon.ru/blog/2022/08/25/samozaschita_v_grazhdanskom_ 

prave (дата обращения: 06.06.2023).  

https://base.garant.ru/63205271
https://zakon.ru/blog/2022/08/25/samozaschita_v_grazhdanskom_%0bprave
https://zakon.ru/blog/2022/08/25/samozaschita_v_grazhdanskom_%0bprave
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димость учитывать конкретные обстоятельства дела при оценке само-
защиты и применении соразмерных мер. 

Принцип соразмерности самозащиты требует анализа различных 
факторов, таких как: характер и степень угрозы, доступные альтерна-
тивы для предотвращения ущерба и пропорция между защитой и 
нарушением прав других лиц. Например, применение огнестрельного 
оружия может быть соразмерным в ситуации, где гражданину грозит 
серьезная угроза жизни или тяжелому преступлению. Однако в дру-
гих случаях, когда угроза не является столь серьезной, применение 
силы может быть несоразмерным и противоправным. 

Соразмерность самозащиты также зависит от контекста и кон-
кретных обстоятельств. Например, при защите собственности в своем 
доме гражданин может иметь больше возможностей для самозащиты, 
чем в общественном месте. Однако даже в случае самозащиты в доме 
применение крайней силы может потребовать объективной оценки и 
доказательств необходимости соразмерной защиты. 

Итак, соразмерность самозащиты является важным принципом 
гражданского права, который помогает балансировать права граждан 
и предотвращает непропорциональное насилие и ущерб. Гарантиро-
вание соразмерности самозащиты требует тщательного анализа кон-
текста, обстоятельств и доступных альтернативных средств защиты. 
Судебная практика и разработка соответствующих нормативных ак-
тов должны продолжать развиваться, чтобы обеспечить правовую за-
щиту граждан и поддерживать справедливость в гражданском праве. 
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Совместное завещание супругов: вопросы теории и практики 

 
Совместное завещание супругов является важным документом, 

который позволяет супругам определить, какое имущество будет 
передано наследникам после их смерти. Согласно теории права этот 
                                                        

© Тигиева М. Ж., 2023 
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документ определяет право собственности на имущество, которое 
принадлежит супругам. 

При составлении совместного завещания супругам следует 
включить все детали: недвижимость, денежный депозит, акции, 
пенсионные счета, страховые контракты, права на интеллектуаль-
ную собственность и другие элементы. Кроме того, супругам нуж-
но учитывать, что изменение обстоятельств может повлиять на их 
пожелания1. 

Для избегания спорных ситуаций совместное завещание супру-
гов следует составлять вместе с юристом и хранить в безопасном ме-
сте, например, в банковском хранилище. Важно также обсудить по-
желания в отношении имущества с бенефициарами. 

Совместное завещание супругов — это гарантия того, что 
наследственные отношения будут выполнены в соответствии с поже-
ланиями супругов. Составление данного документа имеет свои поло-
жительные черты. 

Нотариусы не видят проблем при заверении общих завещаний, 
однако могут возникнуть трудности при их исполнении.  

Супруги имеют широкие возможности распоряжаться имуще-
ством в общем завещании, в том числе общей собственностью. 
Раньше доля умершего супруга в общем имуществе передавалась 
по наследству и переходила к его наследникам, но теперь в сов-
местном завещании может быть предусмотрена иная процедура 
наследования общего имущества. Предоставлены широкие воз-
можности по распоряжению имуществом в совместном завещании, 
в том числе совместной собственностью. Это может помочь избе-
жать дробления бизнеса, если в совместную собственность входят 
бизнес-активы.  

Нотариусы видят возможные проблемы при предусмотрении 
наследования всего имущества после смерти одного из супругов2.  

Недостаточность концептуального обоснования введения новов-
ведений, а именно конструкции совместного завещания супругов, бы-
ло основным критическим замечанием научного сообщества. Боль-
шинство специалистов по гражданскому праву считают, что в совре-

                                                        
1 См.: Антонова А. А. Совместное завещание супругов как новый ин-

ститут гражданского права // Юриспруденция в теории и на практике: акту-
альные вопросы и современные аспекты: сборник статей IV Международ-
ной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 59. 

2 См. там же. 
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менных условиях правила, действующие в области наследования, не 
нуждаются в серьезном изменении1. 

Эксперты высказывают опасения относительно фактической при-
менимости нового института на практике. Поскольку совместное за-
вещание супругов требует согласования между супругами и является 
объединением отдельных завещаний, данный вариант может стать 
сложным для применения на практике в случаях, когда супруги не со-
гласны между собой2.  

Были высказаны сомнения относительно рисков, которые могут 
возникнуть в связи с необходимостью согласования изменений в 
совместном завещании. Общая критика заключалась в том, что но-
вый институт может привести к усложнению процесса наследования 
и станет причиной возникновения различных конфликтов между 
наследниками. 

Наследственный договор — альтернатива совместному завеща-
нию супругов. Одним из вариантов альтернативы совместному заве-
щанию может стать договор о наследовании, который представляет 
собой соглашение между наследодателем, наследниками и другими 
лицами, регулирующий правила передачи прав на имущество наследо-
дателя после его смерти3.  

В отличие от общего завещания, договор наследования позволяет 
более гибко и точно прописывать условия наследования, а также ре-
шать спорные вопросы, связанные с наследственными правами и обя-
занностями. Однако, как и в случае с совместным завещанием, этот 
институт не лишен рисков и может стать причиной возникновения 
конфликтов между наследниками. 

Важно отметить, что правила наследования и наследования иму-
щества в каждой стране могут отличаться и подчиняться своим зако-
нам. Поэтому при принятии решения по введению новых институтов 
необходимо учитывать все особенности наследования и правовых 
норм в конкретном государстве. 
                                                        

1 См.: Долинская В. В. О тенденциях развития и проблемах наслед-
ственного права России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. 
№ 10. С. 11. 

2 См.: Владимирова Н. В., Гаврилов В. Н. К вопросу о введении в Россий-
ской Федерации института совместного завещания супругов // Студенческий: 
электронный научный журнал. № 3 (3). Новосибирск, 2017. С. 62. 

3 См.: Полетаева Е. Л., Чигрина Е. В. К вопросу о совместном завеща-
нии супругов как бесконфликтном способе распоряжения наследственным 
имуществом // Наследственное право. 2020. № 2. С. 20. 
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Принципы оценки доказательств 

в уголовном процессе 

 
Молодому ученому, приходящему в науку, очень непросто 

определиться с направлением своего будущего исследования. Ка-
жется, что все темы давно и глубоко проработаны предшественни-
ками и уже не осталось вопросов, которые требуют настоящего ис-
следовательского подхода. На самом деле это не так. Не напрасно 
Нижегородская (Томинская) школа процессуалистов своим лозунгом 
избрала формулу: «Не идите по следам древних, но ищите то, что 
искали они». Этот лозунг говорит о том, что в науке всегда есть веч-
ные вопросы, ответы на которые пока не найдены. Немало таких 
вопросов располагается в учении о доказательствах и доказывании. 
И одна из центральных проблем — это проблема оценки доказа-
тельств. 

История уголовного процесса хорошо помнит эти проблемы и 
точки их революционного обострения. Порой казалось, что лучший 
принцип оценки доказательств найден, что все проблемы решены. 
Именно с такой эйфорией внедрялась теория свободной оценки до-
казательств по внутреннему убеждению судьи. Однако современни-
ки этих перемен замечали, что новый принцип окончательно не ре-
шает тех задач, которые пыталась решить отвергнутая теория фор-
мальной оценки доказательств1. Проблема обеспечения высокого 
доверия к доказательствам, а через это и повышение авторитета су-
дебных решений по-прежнему остается актуальной. 

Начнем с того, что сам термин «оценка доказательств» весьма 
непростой. Исходя из текста УПК РФ получается, что оцениваются в 

                                                        
1 См.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Введе-

ние. Часть II. Судопроизводство / под ред. и пред. В. А. Томсинова. Москва, 
2008. С. 107. 
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уголовном процессе уже готовые доказательства, а сама оценка яв-
ляется заключительным этапом процесса доказывания. Однако на 
оценку доказательств можно посмотреть и под другим углом — как на 
важнейший элемент формирования доказательств в сугубо юридиче-
ском смысле. Оценка доказательств есть одновременная диагностика 
их с точки зрения информационной ценности содержащихся сведений 
и одновременно их аттестация с позиций соблюдения законной про-
цессуальной формы. Таким образом, идея законности всегда присут-
ствует в процессе оценки доказательств. Оценка — это не только 
мыслительная деятельность субъекта, ведущего процесс, но еще и 
отчасти формально определенная процессуальная процедура.  

И это очень важный акцент. По нашему мнению, само понятие 
«оценка доказательств» оформилось в ключевое понятие доказыва-
ния в те времена, когда в приоритете была теория формальной (за-
конной, легальной) оценки доказательств. Суть данной теории за-
ключалась в том, что ценность доказательств заранее устанавлива-
лась законом. Закон определял степень юридической силы доказа-
тельств, их отношение совершенной форме доказательств. К приме-
ру, добровольное признание подсудимого считалось самым совер-
шенным доказательством, имеющим высшую юридическую силу. 
В рамках этой теории процедура оценки доказательств была понят-
на, равно как понятна и была ценность каждого доказательства. 

Теория свободной оценки доказательств по внутреннему убеж-
дению термин «оценка доказательств» сохранила. Более того, он 
остался в центре названия этой теории. Данное обстоятельство явля-
ется настолько привычным для уголовно-процессуальной науки, что 
никому в голову не приходит вопрос: возможна ли в принципе ка-
кая-либо оценка доказательств, если они оцениваются по внутрен-
нему убеждению?  

Поясним, на чем основываются наши сомнения. «Оценка», как 
известно, есть некая процедура установления определенного каче-
ства предмета или явления. Но вряд ли возможно отрицать, что про-
цедура оценки предполагает наличие четких критериев. В теории 
формальной оценки доказательств система таких критериев была 
разработана подробно и строго. Ей пользовались сотни лет, но на 
определенном этапе посчитали, что данная система критериев ско-
вывает работу суда, позволяет преступникам ускользать от правосу-
дия. И повсеместно стали отказываться от формальной теории дока-
зательств. Отказ на уровне теории не означал, что явление полно-
стью исчезло. Принцип формальной оценки доказательств полно-
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стью не исчез. И сохранились его элементы как раз в секторе оценки 
доказательств. Теория формальной оценки доказательств себя защи-
тила через нормы закона. 

Дело в том, что сама формула свободная оценка доказательств 
конкретно с акцентом на свободе является скорее метафорой, чем 
четким определением сути феномена оценки доказательств. Изна-
чально данная теория называлась «теорией оценки доказательств на 
основе внутреннего судейского убеждения». Указание на свободу 
оценки, по нашему мнению, появилась чуть позже, когда эта теория 
начала активно внедряться в практику. Чтобы понять, откуда взялся 
сам термин «свободная оценка», нужно оценить исторический кон-
текст, в котором все это происходило. Происходило это на волне 
внедрения во все сферы общественной жизни либеральных идей. 
И слово «свобода» внедрялось везде, где только можно. Поэтому и 
термин «свободная оценка доказательств» изначально был, скорее, 
политическим, чем юридическим.  

Сегодня это понятие все еще содержит в себе идеологические 
привкус. Правда, никто его сейчас не замечает. Однако те ученые, 
которые глубоко изучают эту тему, говорят о том, что в чистом виде 
принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убежде-
нию — это, скорее, чисто теоретическая конструкция, чем строго 
практическая функция. В абсолютном выражении процессуальная 
идея свободной оценки доказательств предполагает, что судья в ра-
боте с доказательствами не должен быть связан ничем, кроме своего 
сознания и совести; никакой закон, никакая инструкция не должны 
его ограничивать. Не случайно, что сама эта теория зародилась в 
Англии, где судейская деятельность опиралась не столько на закон, 
сколько на прецедент. Судья в Англии был творцом права через су-
дебную практику. В старые времена на правосудие Англии смотрели 
как на воплощение в жизнь чуда. Но в континентальной семье уго-
ловно-процессуального права судья таких неограниченных полно-
мочий не получил. Да и уголовному процессу розыскного типа, 
близкого этой правовой семье, был изначально присущ принцип за-
конности и публичности, которые всякому усмотрению, не исключая 
судейского, отводили совсем немного места. 

Безраздельный свободной оценки доказательств так до сих пор 
и не случилось, потому что ей не хватало точки опоры, надеж-
ных критериев, таких, например, которые сейчас дает современный 
УПК РФ в виде требований о допустимости доказательств. Каждый 
студент-юрист знает, что допустимость доказательств предполагает, 



294 

что доказательство должно быть получено законным субъектом за-
конным способом из законных источников. Однако не каждый сту-
ден помнит, что указанные критерии есть не что иное, как приметы 
негативной теории формальных доказательств.  

Воспоминания о формальной теории оценки доказательств по-
надобились нам для того, чтобы выдвинуть гипотезу, суть которой 
заключается в следующем предположении: там, где речь идет об 
оценке доказательств по внутреннему убеждению, всегда подразу-
мевается не только свободная, но и формальная их оценка. Все дело 
в пропорциях.  

Мы полагаем, что имя той или иной теории, даже возведенной 
в принцип уголовного процесса, не означает монопольной и без-
раздельной ее монополии. Имя означает лишь приоритет идеи в 
реальной жизни в данный исторический момент. Свободная и фор-
мальная оценка доказательств как важнейшие принципы всегда 
находятся в определенном взаимоотношении. Есть все основания 
говорить о том, что в настоящее время современный уголовный 
процесс официально опирается на принцип свободной оценки до-
казательств, провозглашенный в ст. 17 УПК РФ, а реально активно 
задействует и принцип формальной оценки. Мы полагаем, что эти 
принципы в своем взаимодействии порождают третий принцип 
оценки доказательств — это принцип смешанной оценки доказа-
тельства. Глубокое изучение этого принципа — важная задача со-
временной науки. 

 
 
УДК 342.9 
 

Ю. М. Трофимова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — М. С. Кротов 
 

Административные правонарушения с использованием 

социальных сетей 

 

В современной действительности социальные сети играют 
огромную роль в нашей жизни, можно сказать, стали неотъемлемой 
частью жизни многих людей, в связи с чем оказывают сильное влия-
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ние на общество в целом. С одной стороны, они могут помочь лю-
дям оставаться всегда на связи, даже если они находятся в разных 
географическим местах, находить новых друзей и расширять свой 
кругозор, а также предоставлять доступ к большому количеству 
информации и развлекательных контентов, которые помогают от-
влечься от повседневной рутины; с другой стороны, социальные 
сети могут стать причиной зависимости, что может приводить к 
отсутствию продуктивности и отвлекать людей от реальной жизни, 
а также способствовать распространению ложных новостей и нега-
тивных сообщений1.   

Кроме того, как было выше сказано, социальные сети могут 
влиять на общество в целом, формируя общественное мнение и 
взгляды на различные вопросы. Например, они могут способство-
вать распространению информации о социальных проблемах и вы-
зывать обсуждение важных тем. 

Отметим, что социальные сети могут быть использованы для 
отслеживания и анализа административных правонарушений, та-
ких как: нарушение правил дорожного движения, мелкое хулиган-
ство и т. д. Это может быть достигнуто путем мониторинга сооб-
щений и публикаций пользователей в социальных сетях, а также 
анализа данных о местоположении и времени проведения событий. 
Кроме этого, социальные сети могут помочь в установлении лич-
ности нарушителей, которые используют интернет для совершения 
административных правонарушений, например, для оскорбитель-
ных высказываний, угроз, дискриминации и т. д. Лица, которые 
совершают такие действия в интернете, могут быть идентифициро-
ваны. Однако важно учитывать, что данные из социальных сетей не 
являются достаточно точными и полными для принятия решений, 
связанных с установлением виновности лица, и должны использо-
ваться только как источник дополнительной информации.  

С появлением социальных сетей количество административ-
ных правонарушений, связанных с использованием интернета, 
определенно стало расти. Это связано с тем, что социальные сети 
стали одним их самых популярных мест для общения и социальной 
активности, именно поэтому люди все чаще используют их для вы-

                                                        
1 См.: Сепханян Р. А. Роль социальных сетей в современном мире. 

Применение социальных сетей в прикладных исследованиях [Электронный 
ресурс]. URL: https://portalnp.snauka.ru/2016/05/3428 (дата обращения: 
20.03.2023). 
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ражения своих мыслей, мнений, идей и убеждений, а также тем, 
что пользователи часто не осознают свои права и обязанности при 
использовании социальных сетей.  

На данный факт указывает и статистика, например, за 1-е полу-
годие 2021 года по ст. 13.15 КоАП РФ было совершено 640 адми-
нистративных правонарушений, соответствующее наказание понесло 
360 человек, за 1-е полугодие 2022 по этой же статье было совершено 
763 правонарушения, из них 599 лиц были подвергнуты 
к административному наказанию, то есть за 1-е полугодие 2022 года 
было совершено на 123 административных правонарушений больше, 
чем за 1-е полугодие 2021. Идентичная ситуация и со статистикой 
ст. 20.3 КоАП РФ, за 1-е полугодие 2021 года было совершено 
2259 правонарушений, число лиц, которые были подвергнуты адми-
нистративному наказанию, составило 1704, за 1-е полугодие 2022 года 
совершенных правонарушений было намного больше, а именно 3 448, 
из них: 2690 лиц были подвергнуты к административному наказанию 
и понесли за это соответствующую ответственность, выраженную 
в виде письменного предупреждения — 4, административного штра-
фа — 2 399, административного ареста — 258, обязательных работ — 
29, конфискации орудия совершения или предмета административно-
го правонарушения — 711.   

Среди типичных административных правонарушений, связан-
ных с использованием социальных сетей, можно выделить: 

1) распространение нелегальной, запрещенной информации. 
Содержание данного вида административного правонарушения рас-
крывает диспозиция ст. 20.3 КоАП РФ: «Пропаганда либо публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстри-
рование которых запрещены федеральными законами»; 

2) так называемый «кибербуллинг», или оскорбление, преду-
смотренное 5.61 КоАП РФ, — форма онлайн-хулиганства, когда 
один пользователь оскорбляет или унижает другого; 

3) ст. 5.62 КоАП РФ «Дискриминация» (запрещенные дей-
ствия со стороны органов государственной власти или иных субъ-
ектов административного права, которое основано на расовой, на-
циональной, религиозной, половой или другой форме дискрими-
нации);  
                                                        

1 URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 31.01.2023). 
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4) нарушение авторских и смежных прав при публикации мате-
риалов, защищенных законом, — ст. 7.12 КоАП РФ. Пользователи 
могут незаконно использовать и распространять чужие фотографии, 
видео или другой «контент»; 

5) незаконный доступ к компьютерной информации (ст. 13.3 
КоАП РФ) — нарушение права на конфиденциальность информа-
ции, содержащейся в компьютерных системах, а также права на за-
щиту персональных данных; 

6) распространение запрещенной информации — 
ст. 13.31 КоАП РФ. Данное правонарушение может включать в себя 
распространение информации, которая призывает к насилию, содер-
жит пропаганду насилия, экстремизма, терроризма, расизма и т. д.; 

7) нарушение правил пользования информационно-телекомму-
никационной сетью «Интернет» — ст. 13.15 КоАП РФ; 

8) иные административные правонарушения, совершаемые с 
использованием социальных сетей. 

При этом нарушения, совершенные с использованием социаль-
ных сетей, могут иметь более широкий охват и более серьезные по-
следствия, чем нарушения, совершенные в реальной жизни. Крайне 
важно понимать, что использование социальных сетей не освобож-
дает от ответственности за нарушение закона. Любые противоправ-
ные действия, совершенные через социальные сети, подлежат регу-
лированию законом и могут привести к административной ответ-
ственности. 

Под административной ответственностью предполагается фор-
ма государственного воздействия за нарушение правил, установлен-
ных российским административным законодательством. В отноше-
нии правонарушений, совершаемых с использованием социальных 
сетей, административная ответственность может быть применена 
в виде штрафа, административного ареста, административного вы-
дворения и т. д. Конкретные наказания зависят от тяжести правона-
рушения и имеющихся обстоятельств дела1. 

Для того чтобы предотвратить совершение правонарушений в 
социальных сетях, необходимо принимать соответствующие меры 
профилактики. В первую очередь стоит обратить внимание на вос-
питательную работу в семье и школе. Родители и учителя должны 
                                                        

1 См.: Артемова, А. А., Панькина И. Ю. Административная ответ-
ственность как один из видов юридической ответственности // Молодой 
ученый. 2021. № 18 (360). С. 388–391. 
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обучать детей и подростков правильному поведению в социальных 
сетях и научить их основам этики и морали. 

Кроме того, необходимо проводить информационную работу 
среди пользователей социальных сетей. Регулярные напоминания 
об ответственности за свои действия в интернете, о необходимости 
уважительного отношения к другим пользователям, о запрете рас-
пространения незаконных материалов и т. д. Также важно прово-
дить систематическую работу по выявлению и блокированию акка-
унтов, нарушающих правила социальных сетей. Данные мероприя-
тия помогут существенно снизить количество правонарушений в 
социальных сетях. 

В целом социальные сети могут быть и полезными, и вредными, 
в зависимости от того, как они используются. Важно уметь контро-
лировать свои действия и использовать социальные сети с умом и 
осторожностью.  

 
 
УДК 343.211.5 
 

Р. Д. Тургалиева, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук А. В. Ламтева 

 

Принцип участия народного элемента  
в отправлении уголовного судопроизводства 

 
Граждане нашей страны по ряду оснований могут быть вовлече-

ны в орбиту уголовного судопроизводства. Это и участие в качестве 
понятых, и исполнение обязанностей присяжных заседателей, и уча-
стие в таких следственных действиях, как предъявление для опозна-
ния и следственный эксперимент. Участие в отправлении правосу-
дия — это, прежде всего, реализация прав и свобод гражданина, за-
крепленных в ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации. Воз-
можность участия граждан в уголовном судопроизводстве позволяет 
повысить уровень правосознания граждан, сделать процессуально 
прозрачным процесс судебного разбирательства и принятие итогового 
решения, взаимодействовать с правоохранительными органами. 
                                                        

© Тургалиева Р. Д., 2023 



299 

Элемент гражданского содействия изучается продолжительное 
время. Некоторые авторы против возможности присутствия граждан 
в судебных заседаниях в силу отсутствия необходимых профессио-
нальных знаний, практического опыта.  

В законах стран Западной Европы и США вообще отсутствуют 
формулировки, провозглашающие и тем более реализующие прин-
цип участия народного элемента в отправлении правосудия. Отри-
цание данного тезиса говорит о судоустройстве в государстве, об 
отсутствии необходимых для гражданского общества и правового 
государства связей между сферой уголовного судопроизводства и 
гражданами. 

Однако были и есть те, кто поддерживает «народный элемент». 
Они выделяют определенные преимущества осуществления народом 
своего права. Это, во-первых, реализация конституционного права 
на участие в управлении государственными делами. Во-вторых, 
на простого гражданина, который отдален от государственной вла-
сти, сложно оказать влияние в нужном направлении. В-третьих, 
обычные люди лучше разбираются в бытовых вопросах, возникаю-
щих в делах.  

Так, доктор юридических наук, профессор Валентин Тимофее-
вич Томин предлагал такую процессуальную практику, которая за-
ключалась в том, что представители населения наделяются доста-
точными полномочиями для осуществления социального контроля 
за уголовным судопроизводством, доведения до суда общественного 
мнения по конкретному уголовному делу, оказания влияния на при-
нимаемые в ходе его решения и для осуществления взаимодействия 
с его участниками1. 

В УПК РФ принцип участия граждан в осуществлении правосу-
дия не закреплен. Тем не менее в нем отражены вопросы подсудно-
сти уголовных дел, которые рассматриваются с участием народа — 
присяжных заседателей. К тому же, анализируя Конституцию Рос-
сийской Федерации, это положение справедливо признается одним 
из принципов правосудия.   

УПК РФ регулирует особенности деятельности данных участ-
ников при осуществлении судопроизводства, а также указывает, что 
их участие в осуществлении правосудия является гражданским дол-

                                                        
1 См.: Томин В. Т. Уголовный процесс современной России. Проблем-

ные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. Москва, 2015.  
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гом1. Возникает вопрос: понятие «гражданский долг» в данной нор-
ме подразумевает обязанность? Сначала можно так подумать, но в 
этом утверждении не содержится условие, что они обязательно 
должны участвовать в судебных заседаниях, кроме того, как говори-
лось ранее, это принцип конституционного права, а требования госу-
дарственных органов будут рассматриваться как вторжение в лич-
ную жизнь гражданина, которое несет за собой наступление юриди-
ческой ответственности. Именно поэтому термин в таком понима-
нии можно использовать, он носит больше содействующее значение. 

Не менее важно отметить и таких участников судопроизводства, 
как понятые. Они также являются представителями от населения. 
Институт понятых рассматривается в трудах многих ученых. Часть 
ученых предлагает отменить данный институт и заменить его техни-
ческими средствами процессуальной фиксации доказательств по 
уголовным делам при проведении следственных действий, а другая 
часть считает, что необходимо сохранить институт понятых, при 
этом дополнить его техническими средствами процессуальной фик-
сации доказательств2. Нужны ли понятые или можно обойтись фото-
видеофиксацией? Понятие понятого закреплено на законодательном 
уровне и понимается как лицо, не заинтересованное в исходе уго-
ловного дела, которое привлекается дознавателем или следователем 
для удостоверения факта производства следственного действия, а 
также содержания, хода и результатов следственного действия. 
В соответствии с УПК РФ «следственные действия производятся с 
участием не менее двух понятых, которые вызываются для удосто-
верения факта производства трех следственных действий, их хода и 
результатов». 

Сложно определить, какой вид фиксации доказательств пра-
вильнее использовать при проведении следственных действий. Вви-
ду того, что понятому становятся известны какие-либо сведения и 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, то в буду-
щем он может быть допрошен в качестве свидетеля. Однако челове-

                                                        
1 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ (ред. от 16.02.2022). Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения 25.04.2023). 

2 См.: Рудаков Б. В. К вопросу о роли понятых и возможности видео-
записи в российском уголовном процессе // Научно-методический элек-
тронный журнал «Концепт». 2017. Т. 31. С. 496–500. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
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ческая память не безгранична, и ей свойственно забывать ненужную 
информацию, поэтому он может путаться в своих же показаниях, в 
результате чего сложно собрать целостную и объективную картину, 
возникают сомнения по поводу реального присутствия понятого при 
проведении следственных действий. Кроме того, он может поддать-
ся различным угрозам жизни и здоровью его и родственников, что в 
итоге приведет к признанию показаний незаконными и недостовер-
ными. В этом плане допустимо заменить понятых фотовидеофикса-
цией, поскольку современная техника фото- и видеозаписи способна 
воссоздавать все без изменений. Однако если мы говорим об элек-
тронных носителях информации, выступающих в качестве веще-
ственных доказательств, либо об иных документах, к которым зако-
нодатель относит, в том числе материалы киносъемки, аудио- и ви-
деозапись, то при определенных обстоятельствах они также могут 
быть признаны недопустимыми доказательствами, в частности, в тех 
случаях, когда будет установлен факт редактирования цифровых 
файлов и других причин, не позволяющих гарантировать подлин-
ность данных источников доказательств. 

Для того чтобы народ доверял правосудию, оно должно осу-
ществляться с помощью общества. Только при реализации данного 
демократического принципа суд и его процесс приобретают соци-
альную ценность. 

 
 
УДК 343.98 
 

М. В. Ужегов, курсант 

Уральского юридического института МВД России. 
Научный руководитель — И. О. Щербаков 

 

3D-сканирование как метод получения доказательств  
в ходе предварительного расследования по уголовным делам 

 
В XXI веке криминалистика не стоит на месте и в целях эффек-

тивного раскрытия преступлений принимает на вооружение новые 
технологии. В 2019 году руководитель Главного управления крими-
налистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис в 
ходе интервью ТАСС заявил, что «скоро раскрывать преступления 
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будут с помощью лазерного 3D-сканирования места происше-
ствия»1. Первое использование 3D-сканера датируется шестидеся-
тыми годами ХХ века. К сегодняшнему дню появилось много видов 
3D-сканеров, их применяют во многих сферах деятельности: строи-
тельство, стоматология, кино, деревообработка. 

С середины 2010-х годов данная технология активно начинает 
использоваться сотрудниками полиции в западных странах (Изра-
иль, Италия, США). В зарубежных правоохранительных органах 
технологию 3D-сканирования используют для получения объемных 
моделей мест правонарушений, а также различных объектов, таких 
как пули, оружие и другие потенциальные вещественные доказа-
тельства. Эксперты-криминалисты используют этот метод для фик-
сации, исследования и криминалистической реконструкции места 
происшествия. Также данная технология используется экспертами 
для проведения судебно-медицинских экспертиз.  

Так, сотрудники экспертных лабораторий США используют 
3D-сканеры при изучении скелетированных останков и биологиче-
ских следов, оставленных на месте происшествия. Если говорить о 
проведении следственного действия, чаще всего это осмотр, то тут 
нужно понимать, что в результате нужно получить 3D-модель, что 
не так-то просто и требует определенной подготовки. Такая фикса-
ция позволит на протяжении всего расследования следователю бук-
вально «возвращаться» на место преступления, ведь вся территория в 
объеме будет представлена ему в специальном приложении (3D-reader, 
3D-Model Viewer, X3D-Player, GLC-Player, 3D-max, 3D-viewer, Stereo-
scopic Player)2. Следователи в дальнейшем могут использовать 
3D-данные для 3D-моделирования, реконструкции и анимации 
мест преступлений, что очень упрощает работу по сбору доказа-
тельств. После получения 3D-модели ее подвергают лабораторным 
исследованиям, в специальном приложении происходят измерения, 
необходимые расчеты. Одним из преимуществ использования 
3D-сканера можно назвать точность измерения. 

На сегодняшний день в России данный метод только изучается, 
рассматриваются все положительные и отрицательные стороны ис-
пользования метода 3D-сканирования, последствия его внедрения 

                                                        
1 URL: https://tass.ru/interviews/7012854 (дата обращения: 04.08.2022). 
2 См.: Веселов А. С. Применение трехмерного сканирования при 

осмотре места происшествия // Следственная деятельность: проблемы, их 
решение, перспективы развития. Москва, 2020. С. 615. 



303 

в деятельность правоохранительных органов. В 2022 году комис-
сия сотрудников ЭКЦ МВД России провела апробацию 3D-ска-
нера Calibry mimi (производство ООО «Ньютек») для установле-
ния возможности использования технологии при проведении 
дендрологических экспертиз: измерение ширины годичных колец 
деревьев. По итогам апробации эксперты пришли к заключению1, 
что использование данного прибора возможно не только в лабо-
раторных условиях, но и на месте, то есть можно сканировать уча-
сток дерева (кольцевых рядов), после чего в приложении произво-
дить иные необходимые измерения для установления параметра 
объекта. 

В зарубежных странах 3D-сканирование как метод фиксации 
места происшествия и раскрытия преступлений совершенствуется, 
разрабатываются базы данных для хранения трехмерных моделей2, 
чтобы в дальнейшем использовать их в качестве доказательств 
по делу. Немецкие эксперты создали проект 3D-Forensic (3D-кри-
миналистика)3, в рамках которого разработали мобильную систему 
3D-сканирования с высоким разрешением для фиксации веще-
ственных доказательств с места преступления, а в частности отпе-
чатков следов шин или обуви. 

Таким образом, 3D-сканирование как метод в раскрытии пре-
ступлений позволит более точно и правильно изучить все полу-
ченные по делу вещественные доказательства, биологические сле-
ды, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия. Данный 
метод также позволит ускорить предварительное расследование, 
так как уже не придется проводить повторный осмотр на месте в 
целях получения дополнительных сведений, а достаточно просто в 
приложении открыть полученную в ходе 3D-сканирования трех-
мерную модель и повторно изучить зафиксированное место.  

 

                                                        
1 Заключение по результатам апробации ЗD-сканера Calibry mini для из-

мерения ширины годичных колец деревьев, предоставленного ООО «Ньютек» 
[Электронный ресурс]. URL: https://doc638410283_655834588?-
hash=kxEPhQ1MuL8hZYUN (дата обращения: 01.04.2023). 

2 См.: Сюткина Т. А., Галеев Р. М. Цифровые копии для антропологиче-
ских исследований: виртуальные модели баз данных // Вестник археологии, 
антропологии и этнографии. 2021. № 1 (52). С. 106–107. 

3 Crabbe S., Kuehmstedt P. Results from 3d-forensics  mobile high-resolution 
3d-scanner and 3d data analysis for forensic evidence. 2015. P. 3. 
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Мониторинг сети «Интернет»  
оперативными подразделениями органов внутренних дел  

как направление предупреждения и пресечения 

 преступлений  
 
В современном мире информационная индустрия развивается 

с каждым годом. В связи с этим все больше и больше набирают по-
пулярность социальные сети, которые обеспечивают общество раз-
личными благами: общение, работа, поиск нужной информации и 
тому подобное. Однако если рассматривать первоначальную цель 
создания социальных сетей, то можно прийти к выводу, что они 
направлены на укрепление коммуникативной связи между людьми. 
С одной стороны, обычные граждане используют социальные сети 
как средство общения, получения нужной информации, а с другой 
стороны, с помощью них можно причинить какой-либо вред не 
только конкретному человеку, но и всему обществу. 

Вот уже не первый год преступные организации и объединения 
используют в своих корыстных целях возможности социальных се-
тей, а именно: вербуют граждан, завлекают подростков и внушают 
им террористическую идеологию, а также шантажируют граждан. 

Современное развитие информационных технологий объясняет 
появление новых способов подготовки к совершению преступле-
ний, включая экстремистскую направленность, которая является 
одной из наиболее популярных в сети «Интернет». 

Постоянный мониторинг информации, которая находится в от-
крытом доступе на различных сетевых ресурсах, может представ-
лять интерес для оперативных органов. Анализ того или иного ин-
формационного источника позволяет выйти на новые ресурсы и 
сформировать некий план дальнейших оперативных мероприятий. 
Такая информация постоянно подлежит анализу, детальному изуче-
нию и статистическому учету, поскольку весь собранный материал 
в будущем может пригодиться правоохранительным органам. Все 
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данные группируются и отправляются в информационную базу, что 
может поспособствовать, например, органам предварительного рас-
следования в установлении личности подозреваемого лица, в опре-
делении круга потерпевших лиц, рассчитать сумму причиненного 
ущерба. 

Информация, которая находится в открытых социальных сетях, 
может многое рассказать и поспособствовать раскрытию преступле-
ния. Например, персональные данные лица, которые прописаны на 
открытом информационном профиле, могут помочь в установлении 
его круга общения, места жительства, рассказать о его социальных 
привязанностях и др. Довольно часто в открытых источниках можно 
обнаружить факты, свидетельствующие о подготовке к совершению 
преступления, например, объявления, содержащие признаки призы-
ва граждан к совершению теракта. 

Далее разберем три основных направления деятельности право-
охранительных органов, которые осуществляются с помощью соци-
альных сетей. 

Во-первых, постоянный мониторинг социальных сетей на пред-
мет наличия запрещенного контента, который содержит в себе при-
знаки того или иного преступления. Мониторинг — это поиск, кото-
рый может осуществляться как должностными лицами, так и пред-
ставителями общественности в рамках содействия правоохранитель-
ным органам. В качестве примера рассмотрим молодежное объеди-
нение «Кибердружина», численность которых достигает порядка 
20 тысяч. Участники данного объединения имеют общие взгляды и 
интересы, которые направлены на взаимодействие с правоохрани-
тельными органами по разным направлениям. За последние не-
сколько лет при поддержке «Кибердружины» Роскомнадзор выявил 
и заблокировал порядка тысячи сайтов и форумов, где присутство-
вали явные признаки экстремистской идеологии. Со стороны со-
трудника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
постоянно должны присутствовать мотивация и поддержка участни-
ка сообщества «Кибердружина». Стоит отметить, что деятельность 
данных общественных организаций не требует ведомственного или 
судебного разрешения, но и их взаимодействие должно осуществ-
ляться на добровольной основе и в свободное время от основного 
вида занятости. 

Во-вторых, наблюдение за конкретным сообществом, группой 
или форумом. Данное наблюдение может происходить также в не-
скольких видах. Например, оперативный сотрудник дистанционно, 
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то есть с помощью социальных сетей, постоянно отслеживает дей-
ствия участников того или иного объединения, а именно: какую 
они выкладывают информацию на всеобщее обозрение, что являет-
ся предметом создания группы, насколько часто меняется состав 
сообщества и пр. Сотрудник может внедриться в данную группи-
ровку. Иными словами, оперативный сотрудник непосредственно 
будет принимать участие в группе, отслеживать преступные за-
мысли и действия, узнает состав группы. 

В-третьих, установление значимой информации в социальных 
сетях в самой переписке преступных лиц, которая может излагать-
ся как на общих понятных фразах, так и в специальном зашифро-
ванном виде. Соответственно, чтобы провести подобные оператив-
ные мероприятия, которое относится к такому ОРМ, как наведение 
справок, необходимо ведомственное или судебное санкционирова-
ние, а также наличие специального программного обеспечения. 

Поиск информации представляет из себя сложный и много-
этапный процесс, который формируется за счет наличия соответ-
ствующих навыков владения информационным ресурсом. В связи с 
этим поиск может занимать от нескольких часов до нескольких 
недель. Для того чтобы его ускорить, оперативному сотруднику 
необходимо знать ключевые фразы и слова из преступного сленга, 
например, «халифат», «Аллах Акбар» и т. д. При таком подходе 
удается сузить круг подозреваемых лиц и найти нужные рычаги 
воздействия. 

Мониторинг является методом противодействия экстремист-
ской деятельности, он направлен на сбор и обработку информации, 
размещаемой в глобальной сети, которая представляет оператив-
ный интерес. Данный метод является перспективным, но в то же 
время малоизученным. Существует такое оперативно-розыскное 
мероприятий, как наведение справок, в рамках которого также 
осуществляется мониторинг.  

Проведение мониторинга всегда подразумевает использование 
различных интернет-поисковиков и социальных сетей, которые 
содержат информацию, не отложную для выявления, предотвраще-
ния и раскрытия преступлений. Мониторинг может проводиться 
совместно и с другими оперативными мероприятиями. Речь идет о 
копировании и сохранении информации, которая представлена в 
социальных сетях и хостингах. 

Еще одним интересным мероприятием с использованием ин-
формационной площадки является оперативный опрос пользовате-



307 

лей, которые могут предоставить те или иные сведения, имеющие 
значение для правоохранительных органов. 

Скрытый опрос может проводится в целях противодействия экс-
тремистской деятельности он осуществляется посредством общения с 
лицом на определенную тематику в различных чатах и мессенджеров. 
Для лиц, которые совершают преступления экстремистской направ-
ленности, есть особенность по применению специальной техники 
проведения негласного опроса, это зависит от активного участия в 
преступный деятельности их ролей и индивидуальных особенностей. 

Есть определенные особенности общения сотрудников с лицом, 
которое владеет информацией, которая может вызвать оперативный 
интерес. Например, при общении с такими лицами через сообщения в 
социальных сетях необходимо:   

– намеренно при общении писать тексты с ошибками; 
– использовать терминологию, которой пользуются в крими-

нальной среде; 
– пользоваться сокращенными словами, а также смайликами (со-

четание идеограмм и смайлов). 
Полученная оперативными сотрудниками информация не всегда 

является подлинной, а все потому, что злоумышленники при создании 
аккаунта в социальных сетях могут использовать ненастоящие фами-
лию и имя. В этом случае достоверные данные подтверждаются путем 
проверки в альтернативных источниках.  

«Отождествление личности» обеспечивает доступ оперативным 
сотрудникам к социальным сетям пользователей. Данное ОРМ позво-
ляет идентифицировать человека по фотографиям, которые он же 
опубликовывает в социальных сетях, также идентификация может 
происходить по его манере общения и интеллектуальным свойствам. 
В данном ОРМ могут участвовать лица, которые могут идентифици-
ровать преступника при помощи словесного портрета, и лица, распо-
лагающие сведениями о преступнике.   

Разберем оперативное мероприятие, которое направлено на изу-
чение предметов и документов в цифровом формате, то есть циф-
ровые фотографии, видеозаписи, схемы и т. д. Безусловно, данное 
мероприятие не может обойтись без помощи специалиста, который 
обладает специальными познаниями в конкретной сфере и может 
наиболее точно и объективно растолковать некоторые моменты. 

Такое ОРМ проводится довольно часто, поскольку в современ-
ном информационном мире большая часть информации содержится в 
электронном виде. Также без специальных познаний в информацион-
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ной индустрии никак не обойтись, так как существует огромное ко-
личество так называемого «айти языка», который непонятен обыч-
ным гражданам. 

И последним ОРМ, которое используется при раскрытии пре-
ступлений экстремистской направленности, является получение 
компьютерной информации. В данном ОРМ оперативный сотрудник 
направляет запрос о предоставлении IP-адреса интернет-провайдеру 
или администрации мессенджера, в котором зарегистрирован пре-
ступник. В данном запросе отображается сведения о лице, в отноше-
нии которого направляется запрос, признаках совершения экстре-
мистских деяний в сети «Интернет» и данные, которые имеют зна-
чения для раскрытия преступления. В ответе должны содержаться 
сведения (Ф. И. О., адрес подключения, контактный телефон и иное) 
о физическом или юридическом лице, которому был выдан IP-адрес 
на основании договора оказания услуг. Наиболее важная информа-
ция, которая представляет государственную или иную тайну, должна 
обрабатываться, храниться и передаваться с помощью специального 
программного обеспечения. 

Необходимо отметить, что все чаще встречаются факты исполь-
зования ресурсов, зарегистрированных в доменной зоне COM, NET, 
BIZ и т. п., находящихся на хостинге за пределами Российской Фе-
дерации. В этом случае получение дополнительной информации за-
труднительно1. 

Изученные оперативные мероприятия нашли свое применение 
при раскрытии преступлений, которые носят экстремистский 
и террористический характер. Но также есть проблема, которая свя-
зана с их санкционированием, ведь информация, полученная при 
ОРМ, в большинстве случаев затрагивает конституционные права 
человека и гражданина. Это обстоятельство стоит учитывать при 
осуществлении данных ОРМ сотрудниками.  

В заключение нужно отметить, что мониторинг является самым 
перспективным ОРМ, которое направлено на выявление и раскрытие 
преступлений в сети «Интернет». Проведение и порядок мониторин-
га социальных сетей однозначно требует последующего изучения и 
модернизации, которые позволят успешно пресекать противоправ-
ную деятельность преступных элементов. 
                                                        

1 См.: Ермаков М. Г. Выявление и раскрытие сбыта подконтрольных 
веществ, совершенного дистанционным способом с использованием сети 
Интернет // Научный портал МВД России. 2020. № 3 (51). С. 70. 
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Проблема внедрения искусственного интеллекта  

в уголовное судопроизводство России:  
«умные электронные судьи» 

 

В современном обществе все больше набирает популярность 
использование искусственного интеллекта, под которым понимают 
свойство технических средств действовать творческим образом, пе-
ренимая функции человека. Искусственный интеллект способен рас-
суждать, самообучаться и решать проблемы. Преимуществом ис-
пользования таких систем является выполнение мыслительных задач 
без ошибок, свойственных человеку1. Именно поэтому многие пра-
воведы и юристы предлагают делегировать машинам некоторые 
процессуальные функции следователя, судьи и иных лиц, действу-
ющих в уголовном судопроизводстве. 

Выяснено, что искусственный интеллект способен анализиро-
вать нормы права, толковать их и, базируясь на определенном алго-
ритме, принимать так называемое «судебное смарт-решение»2. 
Во многих зарубежных странах использование этой функции машин 
уже не является новинкой.  

К примеру, правоведы Китая используют искусственный интел-
лект при разрешении некоторых серьезных преступлений (убийство, 
изнасилование и т. д). Программа анализирует вводные данные, об-
стоятельства и факты, имеющие отношение к делу, сопоставляет их 

                                                        
1 См.: Афанасьев А. Ю. Искусственный интеллект или интеллект субъ-

ектов выявления, раскрытия и расследования преступлений: что победит? // 
Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 3 (38). С. 28–34. 

2 См.: Новикова К. С. Искусственный интеллект как элемент электрон-
ного правосудия: смарт-решение и электронные весы правосудия // Образо-
вание и право. 2020. № 3. С. 241. 
                                                             

© Филькина Д. С., Шапошникова А. Д., 2023 
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с действующими нормами законодательства и определяет состав 
преступления. Похожая программа представлена в 2019 году в Азер-
байджане. «Электронные весы правосудия», разработанные профес-
сором И. М. Рагимовым, способны определять вид и размер на-
казания1.  

Российское судопроизводство уверенно движется в этом же 
направлении. Относительно недавно была презентована компьютер-
ная программа «Лазер-ИП-ГПК-2020», позволяющая оптимизиро-
вать процесс принятия мотивированных судебных решений в иско-
вом производстве2. Помимо гражданского, искусственный интеллект 
активно внедряется и в административное судопроизводство. Это 
касается, прежде всего, принятия решений «электронными судьями» 
по факту нарушения правил дорожного движения3. 

Ученые заявляют, что использование компьютера вместо судьи 
исключает влияние человеческого фактора на принятие решения. 
Это в том числе снижает вероятность ошибки при вынесении приго-
вора4. Указанное свидетельствует о том, что внедрение искусствен-
ного интеллекта в сферу уголовного судопроизводства скажется на 
оперативности, точности и объективности принимаемых решений, 
улучшит работу правоприменительных органов.  

Но все ли так гладко в области использования искусственного 
интеллекта в уголовном судопроизводстве на самом деле? Мы счита-
ем необходимым обсудить некоторые его недостатки. Если говорить 
о внедрении программы, помогающей судьям выносить приговор, то, 
несомненно, она бы существенно экономила им время. Но какой це-
ной? Ведь приговор, чтобы быть справедливым и законным, должен 
быть вынесен исходя из конкретных обстоятельств и личности под-
судимого. Судья при оценке доказательств опирается на свои внут-
                                                        

1 См.: Рагимов И. М. О компьютерной программе определения меры 
наказания // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (52) С. 21–22. 

2 См.: Поляков С. Б., Гилев И. А. Предметная область информатизации 
судебных решений // Вестник Пермского университета. Юридические 
науки. 2021. № 53. С. 468. 

3 См.: Колоколов Н. А. Искусственный интеллект в правосудии — бу-
дущее неотвратимо // Вестник Московского университета МВД России. 
2021. № 3. С. 203. 

4 См.: Старосельцева Ю. М. Может ли искусственный интеллект заме-
нить судью? // Суверенное государство и его право: актуальные проблемы 
юридической науки и правоприменительной практики в современной Рос-
сии: сборник научных статей. Кострома, 2020. С. 187–188. 
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ренние убеждения, совесть и, конечно, закон. Кроме того, в разных 
обстоятельствах одни и те же доказательства могут быть взяты за 
основу, а в других отвергнуты. Искусственный интеллект не обладает 
необходимой в данном деле человеческой мудростью.  

Возникают некоторые и другие вопросы. Каким образом можно 
будет обжаловать приговор, вынесенный программой? И кто будет 
нести ответственность за такой приговор? Приговором является 
окончательный процессуальный акт, принятый судом, которым раз-
решаются вопросы по поводу наличия вины лица в совершенном 
им деянии и о возможности его наказуемости. Он может быть об-
жалован, например, в порядке апелляции. Одним из оснований, 
предусмотренных для этого ст. 389.15 УПК РФ является «несоответ-
ствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, установленным судом первой инстан-
ции». Из чего мы можем сделать вывод, что и ответственность 
за приговор несет суд, который его вынес. В случае с приговором, 
автором которого является искусственный интеллект, законодатель-
ством не предусматривается порядок его обжалования, и пока не 
ясно, кто будет выступать в качестве субъекта ответственности.  

Также очевидным вопросом будет, какую роль тогда станет иг-
рать судья в случае выполнения его полномочий программой и ну-
жен ли он при таком раскладе в принципе? Ведь человек, не имею-
щий соответствующего образования, вполне сможет просто вводить 
определенные данные в специальную программу и таким образом 
«выносить приговор»1. Проблемным также является вопрос о воз-
можном искажении входящих данных. Они должны быть достовер-
ными, иначе будет получен априори неверный результат2. 

В должной ли мере будут соблюдаться принципы уголовного 
судопроизводства с введением в него искусственного интеллекта? 
Судья, выступая субъектом осуществления правосудия, должен под-
чиняться только Конституции РФ и федеральным законам. Никто не 

                                                        
1 См.: Старосельцева Ю. М. Может ли искусственный интеллект заме-

нить судью? // Суверенное государство и его право: актуальные проблемы 
юридической науки и правоприменительной практики в современной Рос-
сии» (к 370-летию со времени принятия Соборного уложения (1649 года): 
сборник научных статей. Кострома, 2020. С. 188–189. 

2 См.: Зазулин А. И. Оценка доказательств, полученных в результате 
использования искусственного интеллекта // Технологии XXI века в юрис-
пруденции: сборник научных статей. Екатеринбург, 2021. С. 99. 



312 

вправе оказывать на него влияние, он должен быть свободен от ка-
ких-либо факторов при принятии решений. В случае внедрения 
«электронных судей» в российское судопроизводство данный прин-
цип не будет соблюдаться. Вероятнее всего, их решения будут при-
ниматься исходя из опыта судебной практики. Также может быть 
нарушен принцип состязательности сторон. Ведь спор будет разре-
шаться не на основе доказывания обстоятельств дела самими сторо-
нами, а на основе ввода имеющихся у суда данных в программу1. 

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в уго-
ловное судопроизводство неизбежно, так как он способен суще-
ственным образом облегчить и ускорить работу человека. Но в пол-
ной степени заменить им людей, особенно на моменте принятия 
приговора, невозможно. Это объясняется нерешенностью множества 
связанных с этим вопросов и нарушением принципов уголовного 
судопроизводства, а также тем, что в таких условиях нельзя будет 
обеспечить индивидуализацию наказания, что является одним из 
существенных условий достижения необходимого исправления. 
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В настоящее время большими темпами нарастает число пре-

ступлений против собственности. С развитием технических процес-
сов они подверглись изменениям, именно поэтому органы предвари-
тельного расследования отмечают, что кража и мошенничество, со-
вершенное с использованием компьютерных и цифровых техноло-

                                                        
1 См.: Чистилина Д. О. Использование возможностей искусственного 

интеллекта в уголовном процессе // Вестник Удмуртского университета. 
2021. Т. 31, вып. 4. С. 708–709. 
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гий, являются одним из самых сложных в раскрытии. Согласно ста-
тистическим данным МВД России за 2022 год, каждое четвертое пре-
ступление совершается подобным образом1.  

На практике зачастую квалификация указанных выше деяний 
может быть ошибочной. Особенно проблематичным считается раз-
граничение п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 1593 УК РФ из-за схожести норм. 

Согласно ст. 1593 УК РФ лицо привлекается к уголовной ответ-
ственности за хищение чужого имущества с использованием элек-
тронных средств платежа путем обмана или введения лица в заблуж-
дения. Подобный вид мошенничества совершается посредством ис-
пользования систем управления банковских счетов. В данном случае 
объектом преступления является собственность, поскольку вред 
наносится имуществу владельца счета. Такой вид мошенничества 
осуществляется в следующих формах: 

1. Лицо само сознательно переводит деньги злоумышленнику 
любым возможным способом: 

— всю сумму или ее часть за товар или услугу (например, в ин-
тернет-магазине потерпевший переводит денежные средства в каче-
стве предоплаты); 

— с целью предотвращения неблагоприятных последствий (нап-
ример, потерпевшему звонят и сообщают информацию о том, что его 
родственник попал в ДТП, срочно нужны деньги, чтобы его спасти); 

— через интернет злоумышленник представляется подставным 
лицом — знакомым потерпевшего и просит перевести денежные 
средства; 

— злоумышленник направляет SMS-сообщение или звонит по-
терпевшему и сообщает информацию о том, что по ошибке перевел 
деньги, и просит вернуть обратно. 

2. Злоумышленник обращается к уполномоченному сотруднику 
с целью обналичивания денег с карты, которая является либо под-
дельной, либо принадлежащей иному лицу. 

Следует отметить, что в зависимости от суммы причиненного 
ущерба деяние квалифицируется по ч. 1–4 рассматриваемой статьи. 

Согласно п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ лицо привлекается к ответ-
ственности за кражу, совершенную с банковского счета либо в отно-
шении электронных денежных средств.  
                                                        

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Феде-
рации за январь–декабрь 2022 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 06.03.2023). 



314 

Из анализа норм УК РФ постановления Пленума ВС РФ № 48, 
судебной практики установлено, что следующие действия лица бу-
дут подпадать под рассматриваемую статью: 

1. Потерпевшее лицо само сообщает информацию о банковской 
карте через интернет-сеть, в SMS-сообщениях, в процессе разговора 
по телефону, чем благополучно воспользуется преступник с целью 
получения доступа к денежным средствам. При этом от потерпевше-
го не требуется совершения каких-либо действий или операций с 
деньгами, он лишь сообщает данные о карте или счете.  

2. Лицо получает сотовый телефон во временное пользование у 
другого лица и, используя сервис мобильного банка, совершает хи-
щение денежных средств со счета, переводя их на свой счет или счет 
другого лица. 

3. Лицо совершает преступление при покупке товара или услуги 
с помощью таких устройств самообслуживания, как терминал или 
банкомат, используя при этом либо карту, принадлежащую другому 
человеку, либо услугу бесконтактной оплаты наподобие «Pay touch». 

В таком случае считается, что преступник ни с кем не вступает в 
контакт, никого не подвергает обману и не злоупотребляет доверием. 

Умысел субъекта преступления заключается лишь в тайном 
хищении. При этом на тайность деяния указывает и тот факт, что 
лицо при покупке товара использует карту другого человека, а также 
в случае, когда держатель карты проходит по ссылке и предоставля-
ет третьим лицам верификационный код, после чего происходит ав-
томатическое списание денежных средств. Например, лицо на тор-
говой площадке «Авито» выставило на продажу товар, а «потенци-
альный покупатель» присылает ему форму (ссылку) для введения 
данных банковской карты, чтобы отправить денежные средства про-
давцу, но при этом, воспользовавшись полученными сведениями, 
получает доступ к счету. Если рассматривать данную ситуацию в 
нескольких плоскостях, получается, что потерпевший, не догадыва-
ясь о преступных намерениях лица и относительно способа получе-
ния денежных средств за свой товар, предоставляет доступ к своему 
банковскому счету третьим лицам. Несмотря на то, что он фактиче-
ски был введен в заблуждение, согласно сложившейся практике 
данное деяние будет квалифицировано по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
так как потерпевший не догадывался о том, что впоследствии с его 
счета будут похищены денежные средства.  

Рассмотренные выше действия являются весьма дискуссионны-
ми, поскольку некоторые авторы до сих пор считают, что данный 



315 

состав должен представлять собой отдельный вид мошенничества и 
квалификация по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ является неверной1. 

Способ совершения преступления имеет большое значение при 
квалификации, поскольку если идет воздействие на программное обес-
печение компьютерной техники, то деяние, совершенное подобным 
способом, не будет содержать признаков преступления, предусмот-
ренного п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а будет квалифицироваться по дру-
гой соответствующей статье — ст. 1596 УК РФ.  

Исходя из анализа судебной практики установлено, что до 
2017 года хищения денежных средств с банковских карт посредством 
оплаты товаров и услуг в различных организациях квалифицировались 
по ст. 1593 УК РФ. Считалось, что представитель торговой организа-
ции введен в заблуждение злоумышленником, так как использует чу-
жую банковскую карту (счет). Однако после того, как Пленум ВС РФ 
разъяснил, что указанное деяние надлежит квалифицировать по пункту 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, такое преступление как мошенничество с ис-
пользованием электронных средств платежа практически перестало 
фигурировать в статистике правоохранительных органов и судов. 

Так, хищение денежных средств лицом при помощи терминала 
считается кражей, а не мошенничеством, поскольку злоумышленник 
не взаимодействует с обслуживающим персоналом и не подвергает его 
обману, что и является обязательным признаком мошенничества. 
Как правильно отметили Л. В. Боровых и Е. А. Корепанова, обман 
должен быть направлен на потерпевшее лицо, являющееся собствен-
ником имущества, а в рассматриваемом случае злоумышленник со-
вершает деяние тайно от него. Сотрудник организации не имеет нико-
го права на денежные средства, находящиеся на банковской карте и 
тем более не имеет права ограничивать лицо распоряжаться им2.  

Таким образом, и в теоретической, и в практической деятельности 
при рассмотрении п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 1593 УК РФ все еще возника-
ют дискуссии и различные подходы. Ряд авторов даже высказываются 
о целесообразности существования ст. 1593 УК РФ, которая, наоборот, 
лишь путает, поскольку деяние, ныне подпадающее под данную ста-
тью, может квалифицироваться и как простое мошенничество. 

                                                        
1 См., например: Архипов А. В. Мошенничество с использованием элек-

тронных средств платежа (ст. 1593 УК РФ) // Уголовное право. 2019. № 5. С. 17. 
2 См.: Боровых Л. В., Корепанова Е. А. Направленность обмана в составе 

мошенничества с использованием платежных карт // Вестник Пермского Уни-
верситета. Юридические науки. 2016. № 1 (31). С. 101. 
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Сервитут как вид ограниченных вещных прав.  
Практические проблемы, возникающие при установлении  

сервитута на землю в Российской Федерации 

 

Для обеспечения баланса между частными и публичными инте-
ресами на недвижимых объектах и земельных участках уже очень 
давно существует сервитут — один из видов ограниченных вещных 
прав. Сервитут — право ограниченного пользования чужой недви-
жимой вещью, которое устанавливается для обеспечения возможно-
сти использования другой недвижимой вещи1. 

Общие положения о сервитуте и способы его регулирования за-
креплены в гражданском и земельном законодательстве. Существует 
два вида сервитута: частный и публичный. Гражданское законо-
дательство регулирует порядок установления частных сервитутов, 
а земельное законодательство регулирует публичные. Публичный 
сервитут устанавливается для удовлетворения государственных 
нужд, а также нужд местного самоуправления без изъятия земельно-
го участка, частный направлен на обеспечение нужд конкретного 
человека. 

Сервитут может устанавливаться для различных нужд государ-
ства. Например, для строительства, обеспечения проезда и прохода 
через соседний земельный участок и т. д.2  

Сегодня существует ряд проблем, препятствующих установле-
нию сервитута. Одной из таких является то, что действующее зако-

                                                        
1 См.: Гордиенко И. И. Правовые проблемы, возникающие при установ-

лении сервитута на земельный участок // Имущественные отношения в РФ. 
2019. № 4 (211).  

2 Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на зе-
мельный участок (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 апреля 
2017 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 11. 
                                                             

© Читанава П. Р., 2023 
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нодательство не требует урегулирования споров с помощью серви-
тута в обязательном досудебном порядке. Большинство граждан не 
пытаются решить проблему между собой, не пытаются предложить 
потенциальному ответчику установить сервитут, а сразу обращаются 
в суд. В обзоре судебной практики по делам об установлении серви-
тута дается разъяснение п. 3 ст. 274 ГК РФ. Там говорится о том, что 
если стороны не достигли соглашения об установлении или услови-
ях сервитута, то это несогласие будет являться достаточным основа-
нием для обращения в суд. 

При решении споров, связанных с ограниченным вещным пра-
вом на землю, необходимо определить, какой суд будет рассматри-
вать, изменять условия или прекращать сервитут: арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции. В вышеуказанном обзоре судебной 
практики также говорится о том, что в такой ситуации необходимо 
учитывать характер правоотношений и субъективный состав участ-
ников спора в совокупности. Арбитражный суд рассматривает такие 
споры, где одним из участников является, государственный орган, а 
суды общей юрисдикции будут рассматривать иные возникающие 
споры. Можно сделать вывод, что суды общей юрисдикции рассмат-
ривают споры, возникающие при частном сервитуте, а споры пуб-
личного сервитута рассматривает Арбитражный суд. 

Согласно п. 5 ст. 274 ГК РФ обремененный сервитутом собст-
венник вправе требовать за пользование участком от лиц, в чьих ин-
тересах установлен сервитут, соразмерную плату. На практике воз-
никают проблемы установления суммы уплаты, во многом это обу-
словлено тем, что сервитут в большинстве случаев является воз-
мездным. 

Вопрос оплаты публичного сервитута подробно разработан за-
конодателем. Так, он равняется 0,01 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка в год или, если сервитут заключен более чем на 
три года — 0,1 % кадастровой стоимости1. В судебной практике 
практически невозможно встретить споров установлении платы за 
публичный сервитут, во многом это благодаря такому подробному 
разъяснению в законе, чего не скажешь про частный сервитут, где 
возникает большое количество споров. Бремя доказывания обосно-
ванности требования установления платы за пользование земель-
                                                        

1 См.: Востриков К. Д. Проблема определения размера платы за серви-
тут и соотношения арендной платы и платы за сервитут // Молодой ученый. 
2021. № 27 (369). С. 183–186.  
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ным участком лежит, как правило, на истце. Ответчик не несет ос-
новного бремени доказывания, поэтому он вправе выдвигать воз-
ражения против выставленной истцом платы. Плату за сервитут 
устанавливает суд. Он должен учитывать площадь и срок установле-
ния сервитута, специфику деятельности сторон, а также обоснован-
ность установления цены. Встречаются случаи, когда при решении 
споров частного сервитута суд придерживается позиции применения 
к такому виду спора правил, предусмотренных договором аренды.  

Интересная позиция проведения аналогии между сервитутом 
и договором аренды, ведь во многом между ними есть сходства. 
Однако есть ряд существенных различий. Например, арендатор об-
ладает большими правомочиями, чем сервитуарий. Арендатор при 
заключении договора аренды приобретает право пользования и рас-
поряжения, это позволяет арендатору сдать участок в субаренду. 
При сервитуте возникает лишь право ограниченного пользования 
объектом недвижимости. Сервитут может быть как срочным, так и 
бессрочным, то есть пока не отпадет необходимость в данном сер-
витуте, в то время как договор аренды заключается исключительно 
на определенный срок. Форма договора также имеет свои различия. 
Договор аренды заключается по взаимному согласию сторон, а сер-
витут может быть установлен принудительно по решению суда.  

Таким образом, применение договора аренды к ограниченному 
вещному праву в виде сервитута не всегда правильное решение. 
Возникает вопрос, как урегулировать пробел. На наш взгляд, 
наиболее правильным будет установить единую стоимость за поль-
зование чужим земельным участком, которая будет взиматься за 
определенный промежуток времени (например, за год), а в случае 
одноразового пользования или пользования на короткий промежу-
ток времени установить такую сумму, которая взималась бы за каж-
дый день сервитута. Данную стоимость можно увеличить, в случае 
если хозяин земельного участка будет нести существенные потери в 
связи с эксплуатацией сервитуарием земельного участка. 

Кроме вышеперечисленного на практике встречается такие си-
туации, которые не требуют установления сервитута вообще. 
Например, у нас есть два земельных участка. К первому участку 
есть проход, а дорога к другому заросла или находится в нехорошем 
состоянии. При подаче иска на право прохода через первый участок 
суд скорее всего откажет, основанием для этого будет тот факт, что 
наличие дороги ко второму участку имеется, то есть можно сделать 
вывод, что сервитут устанавливается в том случае, когда других спо-



319 

собов попасть на участок нет и приходится обращаться к институту 
ограниченных вещных прав. 

Подводя итог, отметим то, что данный институт несовершенен, 
возникает большое количество споров на практике. На наш взгляд, 
для преодоления пробелов необходимо развивать законодательство в 
сфере сервитута, особенно частного. Создание нормы, регулирую-
щей проблемы, возникающие на практике при установлении серви-
тута, будет способствовать облегчению работы судов, а также более 
ясному пониманию гражданами данного института ограниченного 
вещного права. 
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Административно-правовые средства  
противодействия экстремизму в Российской Федерации: 

 исторический опыт и современное состояние 

 

Проблема экстремизма является одной из самых серьезных и 
актуальных в Российской Федерации и в мире. 

Считается, что слово «экстремизм» происходит от латинского 
слова extremus — крайний (то есть «склонность, приверженность 
к крайним взглядам и мерам»)1. Он выходит за правила поведения, 
принятые в обществе, нормы морали, традиции, обычаи, правовые 
нормы. 

Причинами возникновения и развития преступлений экстре-
мистской направленности являются: религиозное, расовое, нацио-
нальное и иное различие между людьми, экономические кризисы, 
социальное расслоение в обществе, безработица, утрата нравствен-

                                                        
1 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. 1935–

1940 [Электронный ресурс]. URL: https://ushakovdictionary.ru/-
word.php?wordid=87319 (дата обращения: 18.06.2023). 
                                                             

© Шитикова М. С., 2023 

https://ushakovdictionary.ru/%1fword.php?wordid=87319
https://ushakovdictionary.ru/%1fword.php?wordid=87319
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ных и духовных ценностей, ослабление государственной власти, 
коррумпированность судов и силовых структур, криминализация 
общества, оказание содействия экстремистской деятельности пред-
ставителями иностранных спецслужб. В период массового недо-
вольства и беспорядков появляются группы людей, которые хотят 
свергнуть действующий режим. Они, пользуясь настроениями 
граждан, используя недостоверные сведения и подменяя понятия, 
управляют сознанием людей, провоцируют их к совершению экс-
тремистских действий. 

Ярким примером внутригосударственного экстремизма являют-
ся события на Украине, происходящие с февраля 2014 года. После 
государственного переворота, досрочных президентских и парла-
ментских выборов во все органы власти прошло большое количество 
представителей радикальных украинских националистов, не учиты-
вающих мнение и интересы людей, проживающих на юго-западе 
Украины, настроенных на сохранение связей с Россией. Мирные 
протесты переросли в длительное вооруженное противостояние.  

Украинский кризис и военный конфликт на Донбассе напря-
мую затрагивают Российскую Федерацию и ее граждан. Специаль-
ная военная операция (далее — СВО), начавшаяся 24 февраля 
2022 года, является фактором, который обострил проявления экс-
тремизма в нашей стране. Спецслужбы Украины и стран НАТО 
провоцируют россиян на любые формы экстремистской деятельно-
сти, такие как: публичные протесты, массовые беспорядки, поджоги 
военкоматов, автомобилей с символами СВО, повреждение желез-
нодорожных путей, уничтожение культурных, исторических и ре-
лигиозных ценностей. 

Экстремисты посягают на права и свободы человека и гражда-
нина, основы конституционного строя России, целостность и безо-
пасность страны, поэтому противодействие экстремистской дея-
тельности является одной из основных задач государства. 

Первые нормативные правовые акты, регламентирующие про-
тиводействие экстремизму, появились в последние годы существо-
вания Советского Союза. После его распада в связи с участившими-
ся случаями разжигания расовой, национальной, религиозной и со-
циальной розни в стране понятие «экстремизм» достаточно часто 
стало использоваться в законодательных актах того времени.  

В настоящее время в Российской Федерации также имеются 
нормативные правовые акты, содержащие правовые определения 
и организационные основы противодействия экстремистской дея-
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тельности. Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»1, «Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года», утвержденная Указом Пре-
зидента РФ от 29 мая 2020 года № 3442, являются основными в дан-
ной сфере. 

После начала СВО были приняты нормативные правовые акты, 
позволяющие в новых обстоятельствах шире трактовать понятие 
«экстремизм». Например, изменения, внесенные в марте 2022 года в 
УК РФ и КоАП РФ, которые касаются ответственности за распро-
странение недостоверной информации о действиях российской ар-
мии, занижение ее авторитета и призывы к введению санкций в от-
ношении Российской Федерации, ее граждан или организаций.  

Основы государственной политики противодействия экстре-
мизму определяются Президентом Российской Федерации, сама по-
литика осуществляется Правительством страны и органами испол-
нительной власти различных уровней.  

МВД России играет важную роль в противодействии экстре-
мистской деятельности. 

История образования подразделений по противодействию экс-
тремизму в структуре МВД России начинается в сентябре 2008 года. 
Они были созданы на базе подразделений по борьбе с организован-
ной преступностью и терроризмом3. Основными направлениями де-
ятельности Департамента по противодействию экстремизму явля-
лись: противодействие молодежному экстремизму и неформальным 
общественным объединениям, противодействие национальному и 
религиозному экстремизму. 4 марта 2011 года подразделение 
МВД России по борьбе с экстремизмом получило новое название — 
Главное управление по противодействию экстремизму Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации4. Оно является голов-
ным оперативным подразделением Министерства в данной сфере.  
                                                        

1 Российская газета. 2002. 30 июля. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 22, 

ст. 3475. 
3 О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации: указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года 
№ 1316 // Российская газета. 2008. 10 сентября. 

4 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ 
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 // Россий-
ская газета. 2011. 2 марта. 
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В системе МВД Российской Федерации в противодействии экс-
тремизму принимают участие: патрульно-постовая служба, управле-
ние государственной инспекции безопасности дорожного движения 
органов внутренних дел, участковые уполномоченные полиции, 
подразделения по делам несовершеннолетних МВД России, которые 
в пределах своих полномочий выполняют задачи по защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране правопорядка, участвуют 
в принятии профилактических мер для предупреждения экстремиз-
ма, выявлении, предупреждении и пресечении правонарушений и 
преступлений в данной сфере. 

Взаимодействие, согласованность действий и своевременное 
реагирование всех служб и подразделений, принимающих участие в 
противодействии экстремистской деятельности, влияет на результа-
тивность их работы в этом направлении. В период усиливающейся 
нестабильности в России и мире правильное распределение ролей, 
использование методов работы, соответствующих возникающим 
угрозам и динамике их развития, с учетом действующего законода-
тельства, на ранней стадии смогут нейтрализовать источник угрозы 
или свести к минимуму его экстремистскую деятельность. 
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Роль психологических знаний в профессиональной  
деятельности современного сотрудника органов внутренних дел 

 
Специфика деятельности сотрудников ОВД РФ требует от них 

наличия знаний, умений и навыков в области психологии. Это обу-
словлено такими особенностями службы, как: значительные эмоци-
ональные и физические нагрузки; ненормированный рабочий день; 
обеспечение общественного порядка в период массовых мероприя-
тий; применение оружия; взаимодействие с асоциальными и крими-
нальными элементами1. Актуальность темы определяется не только 
наличием экстремальных ситуаций в профессиональной деятельно-
сти современного правоохранителя, но и тем влиянием, которое 
служебная деятельность оказывает на психическое здоровье сотруд-
ника ОВД РФ. 

Профессия сотрудника полиции относится к типу профессий 
«человек — человек», следовательно, знания в области психологии 
общения, а также закономерностей психического развития человека 
помогут сотруднику организовать эффективное взаимодействие с 
различными категориями граждан. 

Психологические знания имеют большое значение при рас-
крытии преступлений. Например, следователь (или оперуполномо-
ченный), зная приемы и методы воздействия, может оказывать 
правомерное психологическое воздействие на личность подозрева-
емого, обеспечивая положительный результат проводимых опера-
                                                        

1 См.: Бисенгулова А. Р., Носова Д. Х. Профессиональная деформация 
сотрудников ОВД и способы ее предупреждения // Вестник Пермского гос-
ударственного гуманитарно-педагогического университета. Гуманитарные 
и общественные науки. 2017. № 2. С. 160. 
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тивно-розыскных мероприятий. Знание приемов визуальной пси-
ходиагностики и детекции лжи облегчит взаимодействие сотруд-
ника с подозреваемым, позволит устранить психологические барь-
еры и установить с ним психологический контакт, выясняя истин-
ные обстоятельства производства по уголовным делам. Отметим, 
что следователю, оперуполномоченному или участковому в рамках 
служебной деятельности приходится выполнять управленческие 
функции, а значит сотруднику необходимы знания о закономерно-
стях управления людьми, особенностях их поведения и бескон-
фликтного взаимодействия.  

В рамках рассматриваемой темы в мае 2023 года нами был про-
веден опрос о необходимости психологических знаний в профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД, в котором принимали уча-
стие 250 сотрудников переменного состава Нижегородской акаде-
мии МВД России. Результаты проведенного исследования представ-
лены ниже (см. рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Необходимы ли психологические знания  
в профессиональной деятельности сотрудников ОВД? 

 
 
Результаты проведенного опроса будущих правоохранителей 

позволяют сделать практически однозначный вывод о том, что психо-
логические знания необходимы для успешного выполнения профес-
сиональной деятельности сотрудников правопорядка. Современный 
сотрудник ОВД должен обладать универсальными компетенциями, 

96%

4%
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позволяющими ему ориентироваться в различных ситуациях соци-
ального взаимодействия, включая такие, в которых необходимы 
психологические знания. 

Отметим, что профессиональная сфера сотрудника ОВД РФ(как 
и человека любой другой профессии) является важнейшим фактором 
его самореализации и самопознания. Путем самодиагностики со-
трудник может узнать свои личностные особенности и профессио-
нально важные качества, получить знания о своем положении среди 
других людей, о методах самосовершенствования. Научные знания 
психологии помогают сотруднику ОВД РФ быть стрессоустойчивым 
и владеть навыками саморегуляции; знать способы предотвращения 
эмоционального выгорания и профессиональной деформации.  

Таким образом, психология является средством самореализа-
ции, а также повышения профессионального и личностного роста 
сотрудников правопорядка. Неслучайно психологическая составля-
ющая (самопознание и самосовершенствование) являются обяза-
тельным компонентом профессиограммы сотрудника ОВД РФ. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что пси-
хологические знания в профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД РФ имеют огромное значение. Они позволяют сотруднику не 
только успешно решать профессиональные задачи, но и способ-
ствуют профессиональному и личностному становлению современ-
ного сотрудника ОВД РФ.  
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Влияние личностных качеств на процесс подготовки 

 к стрельбе в реальных условиях 
 
В отличие от тренировочной стрельбы, стрельба в реальных 

условиях отличается повышенной сложностью ввиду высокого 
уровня стресса, оказываемого эмоциональным давлением на стрелка 
и отсутствием предусмотренных правилами тренировочной стрель-
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бы поблажек, таких, как: удобная позиция для стрельбы, отведенное 
время на выполнение выстрела, точное понимание местонахождения 
цели и др. Ввиду столь высокой сложности идеально справиться  
с такой стрельбой практически невозможно, соответственно, для 
совершения стрельбы в реальных условиях необходимо осуществ-
лять подготовку соответствующих навыков. На сегодняшний день 
вопрос подготовки навыков стрельбы в реальных условиях имеет 
максимальную актуальность в связи с введением частичной мобили-
зации1.  

Прежде всего, стоит отметить, что каждый человек уникален, 
по-разному выраженные личностные качества по-разному влияют на 
стрельбу и подготовку к ней. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что при подготовке к стрельбе в реальных условиях необходимо 
учитывать личностные качества стрелка, а именно психологию че-
ловека, его темперамент, стрессоустойчивость и физическую подго-
товку. Рассмотрим данные качества по отдельности. 

Раскрывая вопрос учета стрессоустойчивости стрелка, стоит 
сказать, что стрельба в реальных условиях отличается повышенной 
нагрузкой на нервы стреляющего. Этот эффект обусловлен наличи-
ем риска для здоровья и жизни обоих противостоящих сторон.  
В процессе стрельбы в реальных условиях человек со слабой стрес-
соустойчивостью может испытывать такие негативно влияющие на 
стрельбу чувства, как страх, волнение или неуверенность в своих 
действиях, что отразится на стрельбе в виде замедления хода выпол-
няемых действий либо ступора. Это, несомненно, может привести к 
неудачному исходу стрельбы. Стрессоустойчивость очень важна,  
ее можно тренировать, постоянно попадая в ситуации повышенного 
стресса, однако применимо к огневой подготовке можно подгото-
виться в этом плане при помощи постоянного повтора и отработки 
упражнений для производства стрельбы. М. А. Васильев, например, 
предлагает на занятиях по огневой подготовке (в частности, для кур-
сантов образовательных организаций МВД России) ставить обуча-
ющихся в ситуацию стресса, вызванную резкой сменой поставлен-
ной задачи, от которой будет зависеть оценка или зачет2.  

                                                        
1 Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 // Российская газета. 
2022. 22 сентября. 

2 См.: Васильев М. А. Методика преодоления стрессовых состояний 
при обучении огневой подготовке // Современное образование. 2021. № 2. 
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Обращаясь к вопросу сопротивляемости стрессу стрелком, стоит 
также сказать, что стрессоустойчивость человека еще с рождения 
определяется типом его нервной системы или же его темпераментом. 
Т. П. Афиногенов писал, что «тренеру при составлении программы 
тренировок, необходимо учитывать особенности характера и темпе-
рамента своих учеников»1. Помимо уровня стрессоустойчивости тем-
перамент также определяет скорость реакции человека, что тоже сто-
ит учитывать при подготовке к стрельбе. Скорость реакции может 
влиять как на скорость выполняемых действий при стрельбе и пере-
движении, так и на скорость восприятия и анализа окружающей  
обстановки.  

Большую роль на результат стрельбы в реальных условиях может 
сыграть психологическое отношение стрелка к происходящему.  
Во-первых, стрельба в реальных условиях предполагает наличие риска 
для жизни стрелка, во-вторых, такая стрельба в большинстве случаев 
предполагает, что целью будет живой человек, что вызывает собой 
внутренние противоречия и неуверенность в вопросах нравственной, 
законодательной и практической необходимости выполнения данных 
действий. Не каждый человек готов без лишних раздумий выстрелить 
в другого человека, кроме того, даже при условии наличия времени на 
раздумья не каждый выстрелит. Решать данную проблему стоит зара-
нее, при подготовке к стрельбе в реальных условиях, отрабатывая 
определенные упражнения и эмоционально готовя себя к попаданию  
в данную ситуацию. Также, взяв оружие в руки, стоит заранее решать 
для себя, для чего оно будет использоваться в тех или иных ситуациях. 
Помимо страха за свою жизнь, стреляющий может испытывать боязнь 
выстрела. Данная проблема является причиной одной из самых рас-
пространенных ошибок при стрельбе — неплавное нажатие на спуско-
вой крючок, что приводит к дерганью оружия стрелком во время вы-
стрела. Дерганье спускового крючка во время стрельбы может также 
происходить под влиянием испуга из-за неожиданно услышанного 
шума от выстрела. Данный страх способствует вздергиванию руки 
стрелка и вызывается непроизвольно. Для решения этих проблем 
необходимо при подготовке к стрельбе на психологическом уровне 
подготовить себя к борьбе с указанными страхами шума и отдачи, 
настроить себя на недопустимость приложения усилий для противо-
стояния данным процессам, эмоциональную стойкость.  
                                                        

1 См.: Афиногенов Т. П. Влияние темперамента на стрелковую пер-
спективу // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2018. Вып. 4. 
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Таким образом, психологическое отношение стрелка к про-
цессам, возникающим при стрельбе в реальных условиях, является 
важным фактором, который стоит учитывать при подготовке к ней.  
А. С. Балуев и В. Н. Хомяков пишут про необходимость составлять 
индивидуальный план тренировок на основе «изучения особенностей 
нервной системы и типа стрелка», а также указывают на необходи-
мость применения приемов психологической подготовки для роста 
стрелковых навыков, в частности, зрительный анализ оружия на 
предмет отсутствия конструктивной деформации механизмов или ис-
пользование беруш для снижения уровня шума1.  

Состояние здоровья, конечно, играет немаловажную роль в про-
цессе подготовки к стрельбе, а также оказывает сильное влияние на 
сам процесс стрельбы. Так, например, особенности отклонения каче-
ства зрения могут препятствовать процессу прицеливания и отож-
дествления цели. Или, например, наличие заболевания или травмы 
могут мешать выполнению тех или иных зачастую необходимых дви-
жений, отвлекать стрелка или оказывать замедляющий эффект на ско-
рость реакции. 

Немаловажным фактором для качества стрельбы является физи-
ческая подготовка стрелка, так как оружие имеет вес и для наиболее 
быстрого прицеливания, а также длительного удержания его в таком 
положении необходимо прилагать определенные физические усилия2.  

Помимо физической силы стрелку для осуществления стрельбы в 
реальных условиях необходимы также хорошо развитые такие физи-
ческие показатели, как ловкость, координированность, умение четко 
контролировать собственные мышцы. Ловкость как индивидуальная 
особенность человека может быть наиболее полезной в моменты пе-
резарядки оружия, устранения задержек при стрельбе, извлечения 
оружия из кобуры или из положения «на ремень» с последующим 
прицеливанием. Развитая координация помогает эффективно вести 
стрельбу из различных положений и из-за засады3. Под умением кон-
тролировать мышцы имелось в виду способность человека осуществ-

                                                        
1 См.: Балуев А. С., Хомяков В. Н. Психологические аспекты, влияю-

щие на результат при стрельбе из стрелкового оружия // Наука-2020. 2021. 
№ 2 (47). 

2 См.: Балуев А. С., Орлов Б. А. Влияние физической подготовки стрел-
ка на результат стрельбы // Наука-2020. 2020. № 7 (43). 

3 См.: Алтунин А. Ю. Физическая подготовка стрелка-спортсмена в 
рамках практической стрельбы // Наука-2020. 2021. № 5 (50). 
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лять плавное нажатие на хвост спускового крючка оружия1.  
Данный навык относится к тем навыкам, которые приобретаются с 
опытом в процессе тренировок.  

Практически любую уязвимость в вопросе физической подго-
товки и здоровья можно компенсировать опытом и тренировками. 
Некоторые из авторов в качестве развития физических навыков со-
ветуют занятия спортом, например, катанием на коньках или лыжах, 
а также тренировки, специально направленные на развитие навыков, 
способствующих удержанию оружия, смене положений стрельбы и 
производству плавного нажатия на спусковой крючок.  

Итак, сложность стрельбы в реальных условиях обусловле-
на многими факторами, данные проблемы должны решаться  
комплексным подходом из мер физической и психологической 
направленности. При этом всегда необходимо учитывать личностные 
качества человека как стрелка, использовать индивидуальный подход.  
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на формирование патриотических ценностей 

сотрудника органов внутренних дел 

 
Возможность формирования патриотических ценностей у со-

трудников полиции начинается еще на стадии обучения. Со школь-
ной скамьи мальчиков специально обучают к роли защитника, борца2. 

                                                        
1 См.: Афиногенов Т. П., Назаренко Б. А. Влияние физических упражне-

ний на меткость стрельбы // Общество: социология, психология, педагогика. 
2016. № 1. 

2 См.: Третьяков Д. В. Формирование патриотического сознания обуча-
ющихся в условиях становления вертикально интегрированных образователь-
ных структур российского общества // Территория науки. 2015. № 1. С. 44. 
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Первыми наставниками в этом были родители, а после окончания 
школы — преподаватели образовательных организаций, которые 
постоянно закладывали любовь к своей Родине. На уроках истории и 
литературы всегда можно было услышать о подвигах наших солдат, 
которые, не жалея себя, защищали наше Отечество от врагов. Феде-
ральная государственная образовательная система отражает ряд 
ключевых качеств, которые закладываются в процессе обучения, 
сюда входит: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание1. 
Ответственность перед государством, на котором держится судьба 
нации, должна стать главным критерием в процессе обучения2.  
На наш взгляд, обучение должно закладывать все присущее патрио-
тизму качества, а именно — любовь к Родине, уважение к ее законам 
и традициям, преданность своему Отечеству и др. Сотрудник поли-
ции должен понимать, что его знания и умения являются инструмен-
том защиты государства и всего общества. 

Сотрудник полиции должен иметь определенные патриотиче-
ские ценности. Он должен понимать, что его служба — это служба 
не только правосудия, но и защита страны и национальной государ-
ственности, что его действия направлены не только на борьбу с пре-
ступностью, но и на распространение гражданского и патриотиче-
ского самосознания3 среди молодежи и общества в целом.  

Формирование патриотических ценностей происходит через по-
вышение профессионального уровня, опыт работы и личную ответ-
ственность. Так, например, З. И. Дадова считает, что «разработка 
четкой концепции духовно-нравственного воспитания может спо-
собствовать формированию высоких идеалов, а также норм мора-

                                                        
1 Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования: приказ 
Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2010. № 12. 

2 См.: Боева О. М. Педагогические условия нравственного воспитания 
сотрудников органов внутренних дел в учреждениях культуры: аксиологи-
ческий подход: дис. … канд. пед. наук. Москва, 2015. 

3 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России  
от 26 июня 2020 года № 460 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 29.05.2023). 
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ли»1. Нельзя не согласиться с автором, поскольку в работе с гражда-
нами сотрудник полиции должен проявлять не только профессио-
нальный подход, но и духовную отзывчивость, уважение к другому 
человеку. Важно отметить, что формирование патриотических цен-
ностей является важным элементом не только в работе сотрудника 
полиции, но и в жизни каждого человека. От патриотических ценно-
стей и гражданско-патриотического воспитания зависит духовное 
развитие общества и будущее государства. В целом формирование 
патриотических ценностей у сотрудника полиции осуществляется в 
тесном взаимодействии с обществом и государством2. Нравственное 
и патриотическое образование начинается с детства и зависит от ро-
ли родителей, педагогов, религии и других факторов.  

Идеологическая пропаганда является еще одним фактором, кото-
рый может повлиять на патриотические ценности сотрудника 
ОВД РФ. В настоящее время в России наблюдается усиление государ-
ственной идеологической пропаганды, направленной на укрепление 
национальной идентичности и поддержание принципов гражданского 
патриотизма. Стоит напомнить слова Президента России на встрече с 
представителями общественности по вопросам патриотического вос-
питания молодежи: «Мы должны строить свое будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм»3. На наш взгляд, 
эти частые апеллирования к укреплению патриотических ценностей 
могут оказать положительное влияние на патриотические воззрения 
сотрудников ОВД РФ. Государственная идеологическая пропаганда 
может породить чувство глубокого уважения к своей стране, к ее 
культурному, историческому и правовому наследию. 

С развитием информационных технологий большое влияние на 
формирование патриотических ценностей оказывают СМИ. На при-
мере специальной военной операции количество патриотических 
видеороликов и фильмов увеличилось, что свидетельствует о психо-
логическом влиянии на патриотизм граждан. На официальном сайте 

                                                        
1 См.: Дадова З. И. К вопросу о нравственном воспитании служителя 

правопорядка // Проблемы современного педагогического образования. 
2021. № 72-3. С. 87–89. 

2 См.: Слепцова Т. В., Боева О. М. Музеи МВД России как центры со-
хранения памяти по истории органов внутренних дел, патриотического вос-
питания личного состава и популяризации героики полицейско-
милицейской профессии // КЛИО. 2020. № 9 (165). 

3 Российская газета. 2014. 3 сентября. 
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Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Мульти-
медиа» можно увидеть различного рода видео, фото, плакаты и т. д. 
Как ранее было сказано, медийное воздействие является также важ-
ным фактором в формировании патриотических ценностей сотруд-
ников ОВД РФ. Медиа могут стать средством вдохновения и инфор-
мирования сотрудников ОВД РФ о происходящих событиях в стране 
и за ее пределами. 

Таким образом, формирование патриотических ценностей со-
трудников ОВД РФ является важным показателем повышения каче-
ства и эффективности работы этого органа в стране. Сотрудники 
ОВД РФ должны быть обеспечены разносторонними возможностями 
для участия, культурного и интеллектуального развития и повыше-
ния уровня знаний в области патриотизма, чтобы с их помощью 
можно было достичь наилучшего результата в осуществлении мис-
сии ОВД РФ и в стремлении России к процветанию и укреплению 
международной позиции. 
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Эргонимы современного русского языка:  
пунктуационный аспект 

 

Важное место в информационном пространстве города играют 
эргонимы — наименования коммерческих предприятий. Данные 
ономастические единицы транслируют культурную информацию, 
отражают мироощущение горожан, характеризуются прагматиче-
ской направленностью1. 

                                                        
1 См.: Замальдинов В. Е. Креативный нейминг нижегородских заведений 

общественного питания: графический аспект // Теоретическая и прикладная 
лингвистика. 2021. Т. 7. № 2. С. 36.   
                                                             

© Баринов М. С., 2023 
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Для привлечения внимания потенциального клиента к заведе-
нию имядатели сознательно нарушают в эргонимах пунктуационные 
нормы — правила постановки знаков препинания. Подобные наиме-
нования коммерческих предприятий обладают особой экспрессивно-
стью, предназначаются для образованной части населения.  

В современном русском языке выделяют такие пунктуационные 
знаки, как точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки, 
многоточие, кавычки, скобки и др. С их помощью неймеры творче-
ски подходят к процессу создания эргонимов. Так, например, имяда-
тели активно используют на вывесках восклицательный знак. С по-
мощью данного отделительного знака номинаторы разбивают эрго-
ним на части и придают названию другое значение. Приведем при-
меры: дискобар «СТОЙ!КА» в Москве, магазин одежды «Во!Ва» в 
Нижнем Новгороде. Необходимо отметить, что восклицательный 
знак может встречаться в конце любого предложения по цели выска-
зывания: аптека «Будь здоров!» в Нижнем Новгороде, бар «РУКИ 
ВВЕРХ!» в Москве, кафе «У папы вкусно!» в Кирове, магазин мо-
лочных изделий «ТОЧНО МОЛОЧНО!» в Перми, шашлычная «Федя, 

дичь!» в Санкт-Петербурге. Восклицательный знак привлекает вни-
мание потенциальных клиентов, придает убедительность высказы-
ванию, усиливает эффект позитивного настроя адресата.  

В ономастическом пространстве городов встречаются эргонимы, 
в которых отсутствуют запятые между однородными членами. Про-
иллюстрируем сказанное: магазин одежды «ДОМ Одежда обувь», 
магазин рыбы и морепродуктов «РЫБА МОРЕПРОДУКТЫ» в Сама-
ре, магазин одежды «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ» в Казани. Отме-
тим, что запятая относится к разделительным знакам препинания и 
указывает на грамматическое членение предложения. С ее помощью 
неймеры облегчают чтение вывески: бар «Буду поздно, милая» в Уфе, 
бар «Дорогая, я перезвоню…» в Москве, бар «Дорогая, я сегодня за-
держусь» в Балахне. Обращение в эргонимах служит для привлечения 
внимания потребителя, может стоять в начале и в конце предложения.  

Зафиксированы названия городских объектов, в которых ней-
меры употребляют апостроф — небуквенный надстрочный знак в 
виде запятой: кафе «О’СУСИ», кафе O’PETIT, кафе LEE’S food в 
Нижнем Новгороде. С помощью апострофа имядатели могут порож-
дать и дополнительные смыслы при восприятии эргонимов: зоомага-
зин FISH'ка в Семенове. Название магазина может быть прочитано 
адресатом как слово «фишка». Однако использование в эргониме 
апострофа придает наименованию предприятия новый смысл. Часть 
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FISH (‘рыба’) сообщает адресатам, что товары, продаваемые  
в данном магазине, предназначены для животных.       

Таким образом, неймеры активно используют различные знаки 
препинания в эргонимах. Ономастические единицы привлекают вни-
мание потенциальных потребителей, свидетельствуют о творческом 
мышлении адресанта. Однако имядатели должны помнить о том, что в 
русском языке есть много способов сделать название заведения при-
влекательным и без нарушения пунктуационных норм. 
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Компенсация морального вреда: о старом по-новому 
 
В современное время в науке гражданского права достаточно 

остро стоят вопросы, связанные с компенсацией морального вреда. 
Существуют нерешенные вопросы по поводу критериев, высшего и 
низшего порога и других спорных моментов. Большой проблемой 
является субъективизм судей при рассмотрении дел по компенса-
ции морального вреда и неоднозначность принятых решений. Все 
эти факторы говорят о высокой актуальности данной проблемы и 
необходимости ее решения. 

Дела о компенсации морального вреда можно отнести к одной из 
самых оценочных и сложных категорий дел. В 1994 году Пленумом 
ВС РФ было издано постановление № 10, которое применялось без 
малого 30 лет, хотя содержало в себе множество спорных моментов и 
не позволяло точно и однозначно разрешать судебные споры о ком-
пенсации морального вреда, в связи с чем позже утратило силу. 

15 ноября 2022 года вступило в силу постановление Пленума 
ВС РФ № 33 «О практике применения судами норм о компенсации 
морального вреда»12(далее — Постановление), которое в отличие 
                                                        

1 Российская газета. 2022. 25 ноября. 
                                                             

2 © Бармин И. С., 2023 
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от своего предшественника является намного более развернутым, 
однако, как и прошлое, не только должным образом не разрешает 
назревшие проблемы, но и в какой-то степени создает новые, в связи 
с чем подвергается критике со стороны ученых-цивилистов. 

Так, в п. 27 впервые указаны критерии, по которым должен вы-
считываться размер компенсации морального вреда. В этом есть по-
ложительный момент — судам дан перечень характеристик, по ко-
торым нужно высчитывать размер компенсации. С другой стороны, 
обращаясь к судебной практике, назревает вопрос: а разве эти фак-
торы не учитывались до принятия данного Постановления? Значи-
мость нарушенных прав, поведение потерпевшего при причинении 
вреда, последствия причинения страданий — все это учитывалось и 
до принятия данного Постановления.  

На данный момент ВС РФ придал этим положениям правовую 
форму, что, по нашему мнению, никаким образом не повлияет на 
судебную практику. Кроме того, в новом Постановлении так и не 
нашла отражения методика расчета размера компенсации морально-
го вреда. Появился точный перечень факторов, которые необходимо 
учитывать, но вопрос с размером компенсации так и не решился. До 
сих пор остается нерешенным вопрос определения, за какие нару-
шения какой причинен вред и как этот вред перенести в денежный 
эквивалент. 

Пленум ВС РФ впервые высказался о новых основаниях ком-
пенсации морального вреда, которые ранее однозначно не обознача-
лись ни в тексте закона, ни в судебной практике. В частности, ком-
пенсировать моральный вред стало возможным при нарушении 
«права на уважение родственных и семейных связей, права на защи-
ту от оскорбления, высказанного при формулировании оценочного 
мнения». Оба этих основания носят в каком-то роде революционный 
характер, так как до настоящего времени судебная практика имела 
тенденцию на вынесение отрицательных решений по делам о защите 
чести и достоинства в случае высказывания оценочных суждений1. 
Однако первое основание, сформулированное в тексте Постановле-
ния, является достаточно широким и позволяет подвести под это 
основание практически все правоотношения, регулируемые семей-
ным законодательством.  
                                                        

1 Решение № 2-288/2020 2-288/2020~М-266/2020 М-266/2020 от 
30 июля 2020 года по делу № 2-288/2020 [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/DnIdamIyE1Wx/ (дата обращения: 03.03.2023). 

https://sudact.ru/regular/doc/DnIdamIyE1Wx/
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Пункт 59 Постановления предусматривает возможность требо-
вания потерпевшим возмещения морального вреда как в уголовном, 
так и в гражданском судопроизводстве, что является одним из глав-
ных проблемных вопросов данного Постановления. В уголовном 
судопроизводстве одним из обстоятельств, смягчающих наказание, 
является добровольное возмещение имущественного и морального 
вреда, причиненного преступлением. Этот пункт открывает возмож-
ность для «договорной» компенсации морального вреда, то есть 
фактический преступник может тайно договориться с потерпевшим 
о возмещении ему незначительной суммы для вменения ему смяг-
чающего обстоятельства с учетом возмещения полной компенсации 
в рамках гражданского судопроизводства. Таким образом, у граждан 
появляется возможность злоупотреблять своим правом — уменьшая 
или вообще избегая уголовной ответственности, что, конечно,  
не соответствует целям уголовного законодательства. 

ВС РФ впервые позволяет компенсировать моральный вред в 
случае причинения вреда имуществу гражданина, которое для него 
имеет особую ценность (п. 4 Постановления). Это имеет положи-
тельный эффект, так как позволит более справедливо и обоснованно 
разрешать дела о компенсации морального вреда. Однако, с другой 
стороны, не даны разъяснения, как подтверждать ценность данных 
предметов. Это может повлечь за собой ложные доказательства по-
терпевших о высокой ценности имущества, которому причинен 
вред, и позволит потерпевшим злоупотреблять своим правом на за-
щиту, что в малой степени содействует установлению истины в рам-
ках гражданского судопроизводства. 

Анализ Постановления позволяет сделать некоторые выводы.  
В нем открыто обозначены векторы, по которым движется институт 
компенсации морального вреда. В первую очередь это направление 
на увеличение оснований для компенсации морального вреда. К ним 
можно отнести разглашение семейной, частной тайны, например, 
при разглашении тайны усыновления. Вместе с тем впервые ВС РФ 
высказался против практики взыскания слишком маленьких, незна-
чительных сумм компенсации морального вреда (п. 30 Постановле-
ния). Результаты таких споров фактически означали насмешку над 
правосудием, а также над нравственными ценностями потерпевших. 
Теперь же Пленум ВС РФ говорит о том, что подход в решении спо-
ров о компенсации морального вреда должен быть в каждом случае 
индивидуальным, а главное справедливым, что, конечно же, будет 
подчеркивать высокий статус суда. 
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Таким образом, вопросы компенсации морального являются 
одними из самых спорных, и решения судов по таким делам посто-
янно разнятся. В связи с этим разъяснение многих спорных момен-
тов нашло свое отражение в рассмотренном Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ. Данные разъяснения, по нашему мнению, 
найдут свое отражение в судебной практике, и в определенной сте-
пени будут способствовать справедливому разрешению дел, связан-
ных с компенсацией морального вреда. С другой стороны, помимо 
положительных аспектов, остается достаточно много проблемных 
вопросов, которые были обозначены в работе. Отсутствует методика 
расчета размера компенсации, которая разрешила бы многие про-
блемы. Само появление нового Постановления свидетельствует о 
том, что высший судебный орган страны осознает необходимость 
перемен в сфере урегулирования вопросов компенсации морального 
вреда, что, безусловно, дает надежды в будущем на разрешение всех 
спорных моментов на законодательном уровне. 

 
 
УДК 34:93 
 

В. С. Битиева, иностранный слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — Д. А. Коряковцев 

 

Особенности применения  
беспилотных летательных аппаратов в особых условиях 
 
С развитием современных условий жизни человек постоянно 

совершенствуется, создавая все новые и неизвестные ранее вещи.  
С уверенностью можно сказать, что одним из лучших изобретений 
человека является беспилотный летательный аппарат (далее — 
БПЛА). Создание беспилотных летательных аппаратов — это 
огромный шаг вперед для развития и роста человечества. Основной 
целью создания БПЛА было получение воздушной разведки в ре-
альном времени в условиях, когда использование пилотируемых са-
молетов могло быть опасным или невозможным. К основным зада-
чам беспилотных летательных аппаратов можно отнести ведение воз-
душной разведки с целью доведения в масштабе времени, близком к 
                                                        

© Битиева В. С., 2023 
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реальному, до органов управления необходимой информации, воз-
душный поиск объектов заинтересованности и наблюдение за ними, 
контроль надводной обстановки, а также выполнение задач воздуш-
ной разведки1.  

Рассмотрим краткую классификацию БПЛА. По глубине приме-
нения различают БПЛА ближнего радиуса действия, малой дальности, 
средней дальности и большой дальности. По взлетной массе БПЛА 
бывают легкого класса, которые весят до 200 кг, малого класса —  
до 30 кг и класса мини — до 1 кг. 

Ту-141 «Стриж» существенно отличается от вышеперечисленных 
БПЛА по дальности действия (до 1000 км) и по взлетной массе.  
Интерес указанный летательный аппарат представляет еще и потому, 
что в этом году несколько беспилотников Ту-141 атаковали глубокий 
тыл России.  

Подобные типы БПЛА очень опасны как для военных, так и для 
мирных объектов, и против них необходимо применять средства про-
тиводействия, средства ПВО как в военное (время специальной опе-
рации), так и в мирное время. Они несут смерть как военнослужащим, 
так и мирным жителям, поэтому должны быть своевременно обнару-
жены и уничтожены. В ночь на 3 мая этого года была попытка ис-
пользовать два БПЛА по г. Москве (по Кремлю)2. Украинская сторона 
пока отрицает свое участие в этом террористическом акте. Все пере-
численное говорит о серьезном положении в стране и о том, что нуж-
ны срочные меры противодействия вражеским БПЛА.  

Специальная военная операция (далее — СВО) неоднократно по-
казывала, что роль БПЛА со стороны двух воюющих сторон резко 
возросла. Появился даже их боевой порядок, который в шутку назы-
вают «рой» — массовое использование БПЛА. При массовом исполь-
зовании БПЛА их эффективность намного больше: средства ПВО не 
могут сбить все БПЛА, и кое-кто из них обязательно достигнет цели.  

Каждое действие со временем рождает эффективное противодей-
ствие. Для противодействия БПЛА в первую очередь широко исполь-
зуются средства радиоэлектронной борьбы (далее — РЭБ). 

                                                        
1 Беспилотник ТУ-141 «Стриж»: характеристики, фото, дальность по-

лета [Электронный ресурс]. URL: http//nn.tsargrad.tv//news (дата обращения: 
05.05.2023).  

2 См.: Поросков Н. Современные средства борьбы с беспилотниками 
[Электронный ресурс]. URL: https://armystandard.ru/news/20221111119-
4fOW4.html (дата обращения: 05.06.2023). 
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Они необходимы, чтобы воздействовать на системы вражеских БПЛА. 
С помощью средств РЭБ БПЛА противника может быть выведен на 
свою территорию и принужден к посадке или сбит. К сожалению, сред-
ства РЭБ не всегда эффективны, поскольку могут вмешаться в управле-
ние и нарушить навигацию БПЛА. Со временем управление, навигация 
будут усложнены, и эффективность использования РЭБ в «подавлении» 
каналов навигации будет ухудшаться. Возможны даже нулевые резуль-
таты, так как развитие техники не стоит на месте и быстро развивается.  

Хорошо зарекомендовали себя зенитно-ракетные комплексы 
(далее — ЗРК). Очень результативны ЗРК «Тор-М1», «Тор-М2», 
«Тор-М2У». Благодаря им обеспечена безопасность авиабазы Хмей-
мим (Сирия). Большая часть БПЛА противника была сбита ими. 
В настоящее время в стадии разработки находится роботизированный 
стрелковый антидроновый комплекс «Антимайдан — Рубеж» (разра-
ботчик — предприятие Российской Федерации LobaevArms). Ком-
плекс позволит сэкономить дорогостоящие ракеты, используемые 
против малоразмерных БПЛА. Принцип действия — электромагнит-
ное излучение (электромагнитный импульс). Импульс нарушит связь 
между оператором и БПЛА и внесет сбой в работу навигационной 
системы БПЛА. Рассмотрим несколько таких комплексов. 

Первыми из таких комплексов являются переносные (ручные) 
комплексы. Концерн «Автоматика» работает над переносным ком-
плексом «Пищаль-Про»; масса 3,5 кг, принцип действия тот же: вли-
яние импульса на связь между оператором и БПЛА и на работу нави-
гационной системы БПЛА. Дальность действия до двух км. Приме-
нение стационарное и в движении, действует прицельно — только по 
БПЛА — нарушителям воздушного пространства, не влияет на рабо-
ту радиолокаторов аэропортов1.  

Аналогично действует ручной комплекс «Гарпун-3», который 
используется в спецоперации на Украине. Наведение антенны руч-
ного комплекса достаточно для того, чтобы импульс способствовал 
сбою в работе электроники БПЛА: потерял связь с оператором  
и лишился возможности определять местоположение. Длина устрой-
ства — больше 1 м, масса — 6,5 кг. Дальность действия — 3,5 км. 
Наводится на цель в пределах прямой видимости. Представляет со-
бой станцию постановки активных помех в диапазоне частот  
                                                        

1 См.: Храмчихин А. Особенности «охоты» на беспилотники [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://zvezdaweekly.ru/news/20217261125-
scrfU.html (дата обращения: 03.06.2023). 

https://zvezdaweekly.ru/news/20217261125-scrfU.html
https://zvezdaweekly.ru/news/20217261125-scrfU.html
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от 433 до 5800 МГц. Надо сказать, что с помощью «Гарпунов» сотни 
БПЛА были отправлены на вынужденную посадку. 

Следующий переносной комплекс — РЭБ «Ступор». Данный 
комплекс был испытан в Сирии. В настоящее время используется в 
СВО очень активно, высокоэффективен. Комплекс разработан ком-
панией Российской Федерации «Локационная мастерская» («Лок-
мас»). «Ступор» вначале разрабатывался как «прибор активации ре-
жима спасения» (ПАРС). Сейчас комплекс выполняет функции сред-
ства РЭБ, хотя он не относится к военной продукции. Его может при-
обрести физическое лицо или организация. Он переходит в один из 
двух режимов: посадки или возврата в точку его запуска. Желателен 
режим посадки, так как в этом случае можно снять с БПЛА нужную 
информацию. «Ступор» имеет следующие данные: длина 0,9 м;  
высота — 0,26 м; масса — 5,5 кг. Мощностью передатчика 6 Вт.  
Но комплекс не эффективен против крупных БПЛА («ГлобалХоук», 
«Байрактар»). Но в данное время это и не так нужно, поскольку  
на линии боевого соприкосновения в основном применяются легкие 
БПЛА. Противодействие «Ступору» пока не придумали. 

Следующий комплекс, который будет нами рассмотрен, это 
мобильная система «Защита». Все оборудование помещается в не-
скольких кейсах. Разработчик НИИ «Вектор». Система обнаружи-
вает и подавляет каналы управления в диапазоне до 8 ГГц по сек-
торному принципу. Для прицельного подавления конкретных 
БПЛА. Система имеет малые габариты и приводится в рабочий ре-
жим за 30 минут.  

Для нейтрализации БПЛА предлагаются и экзотические сред-
ства. Военной академией ракетных войск был запатентован БПЛА 
вертикального взлета для борьбы с «роями» БПЛА с помощью обла-
ка быстро застывающей липкой пены: пена покрывает лопасти и оп-
тику БПЛА и таким образом выводит их из строя. Но в любом слу-
чае нельзя забывать, что враг, имеющий в своем распоряжении 
БПЛА, хитер и опасен. Поэтому необходимо всем службам работать 
на опережение. 

Если вспомнить годы Великой Отечественной войны, то можно 
говорить о том, что в те годы беспилотников не было, но контроль за 
воздушным пространством велся. Молодежь сидела на крышах много-
этажных домов ночью и случае сброса с самолетов бомб-«зажигалок» 
тушила их. Предлагаем привлекать молодых людей к контролю за воз-
душным пространством. Для этого необходимо выдавать им бинокли, 
обеспечивать номерами телефонов необходимых служб. Ночью ис-
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пользовать прожектора. Действительно, мы разучились вести работу 
на опережение действий противника, а это необходимо. 
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Проблемные аспекты в изучении боевых приемов борьбы  
курсантами МВД России 

 
С начала специальной военной операции на территории Украины 

резко увеличилось количество преступлений, совершаемых с насилием 
и использованием оружия, взрывных устройств, на 30 % в сравнении с 
2021 годом, об этом говорит официальная статистика, предоставленная 
МВД России1. При этом не учитывался уровень преступности на но-
вых присоединенных территориях: лидерами по росту преступности 
стали Курская, Белгородская, Томская, Самарская области. 

Социальная напряженность в связи со сложившейся ситуацией: 
деятельностью экстремистских организаций, опасностью новых тер-
рористических актов, — дестабилизирует психологически неустойчи-
вых граждан, особенно представителей молодежи, что способствует 
усилению криминальной обстановки. 

В данных условиях сотрудникам МВД России требуется больше 
уделять внимание своей служебной подготовке, особенно физической 
и огневой, так как учащаются случаи возникновения обстановки,  
требующей применения сотрудниками полиции физической силы  
и специальных средств. 

Особенную роль в освоении программы по огневой и физической 
подготовке играют ведомственные высшие учебные заведения систе-
мы МВД России. Учебная программа по физической подготовке 
предполагает усвоение теоретических и практических основ повыше-
ния физической выносливости и усвоения боевых приемов борьбы. 
                                                        

1 URL: https://www.rbc.ru/society/23/11/2022/637ccfa59a79478ef249f44d 
(дата обращения: 30.03.2023). 
                                                             

© Богданова А. А., 2023 
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В ходе изучения боевых приемов борьбы курсантами МВД России 
осваиваются нормы следующих нормативных правовых актов: положе-
ния федерального закона «О полиции»1, приказы МВД России № 4502, 
№ 503, № 2754.Одним из условий, предопределяющих порядок прове-
дения занятия по боевым приемам борьбы, является вышеупомянутый 
приказ МВД России № 450. Он поясняет, какие боевые приемы борьбы 
вправе применять сотрудник полиции на практике, и толкует, как пра-
вильно их выполнять. Однако не все положения Наставления детально 
проработаны и отвечают сложившейся реальной обстановке. В настоя-
щее время детально не урегулирован вопрос о подготовке сотрудников 
к применению боевых приемов борьбы в воде (п. 48 Наставления)5. 

Наставление законодательно закрепляет правила применения бое-
вых приемов борьбы. Преподаватель должен показывать правила при-
менения боевых приемов борьбы согласно точному толкованию 
Наставления. На занятиях встречаются случаи, когда мнения препода-
вателей о пунктах приказа расходятся, происходит демонстрация прие-
ма исходя из знаний преподавателем борьбы, бокса, самбо и других 
видов боевых искусств, которыми он ранее занимался, что вызывает 
неточное понимание у курсантов деталей каждого приема, которые 
требуются именно Наставлением. Этот фактор приводит к тому, что 
сотрудник полиции в экстремальной ситуации может, неточно выпол-
нив требуемый прием борьбы, нарушить законодательство России. 

                                                        
1 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2012 года № 3-ФЗ.  

Собрание законодательства Российской Федерации.2011. № 7, ст. 900. 
2 Об утверждении Наставления по организации физической подготов-

ки в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России 
от 1 июля 2017 года № 450 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2023). 

3 Об утверждении Порядка организации прохождения службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 1 фев-
раля 2018 года № 50 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 12.03.2023). 

4 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для заме-
щения должностей в органах внутренних дел Российской Федера-
ции: приказ МВД России от 5 мая 2019 года № 275 [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2023). 

5 Об утверждении Наставления по организации физической подготов-
ки в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России 
от 1 июля 2017 года № 450 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2023). 
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Как свидетельствует судебная практика, чаще всего за наруше-
ние установленных норм применения физической силы и специаль-
ных средств наступает уголовная ответственность по ст. 286 УК РФ. 
В зависимости от обстановки применения физической силы сотруд-
ником полиции, повлекшей в результате ее применения вред здоро-
вью человека, действия сотрудника будут квалифицироваться сле-
дующим образом (см. рис. 1)1. 

 

 
Рис. 1. Квалификация действий сотрудника  

при применении физической силы сотрудником полиции 

 
В связи с частыми случаями нарушения сотрудниками правил 

применения боевых приемов борьбы и высокой социальной значи-
мостью недопущения подобных нарушений среди сотрудников 
преподавателям кафедры физической подготовки следует обращать 
внимание на информирование курсантов о возможной ответствен-
ности за неправильную постановку рук и ног в некоторых приемах, 
разъяснять правила проведения досмотровых мероприятий и пра-
вильность оформления рапорта о применении физической силы. 

                                                        
1 Щетинина Н. В., Пашнин А. Н. Пределы правомерности применения 

сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и (или)  
огнестрельного оружия // Вестник Уральского юридического института 
МВД России. 2016. № 4. С. 48. 
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Рассматривая процесс построения занятия по служебно-
прикладной физической подготовке, нам стоит отметить ограни-
ченность создания реальной обстановки, что обусловлено избежа-
нием травм на занятии преподавателем. Все демонстрации боевых 
приемов борьбы часто отрабатываются на несопротивляемую руку, 
что приводит к тому, что ассистент не создает реальных условий 
борьбы. В экстремальной ситуации с учетом того, что на обучении 
не прорабатывал все возможные ситуации поведения правонару-
шителя, сотрудник не сможет сориентироваться в обстановке и 
начнет выполнять хаотичные и ошибочные действия. 

Исходя из этого на занятиях требуется: 
1. Внедрение занятий в различных обстановках: на пересечен-

ной местности, в условиях ограниченной видимости, ограниченного 
пространства. 

2. Привлекать к участию на занятиях практических сотрудников 
оперативных подразделений для разбора типовых ситуаций, которые 
возникают при несении службы на дежурстве. 

3. Внедрить в процесс обучения средства информационных 
технологий: нами предлагается обновить созданную ранее кафед-
рой физической подготовки НА МВД России монографию с после-
довательными примерами выполнения боевых приемов борьбы со-
гласно приказу, создать условия для ее просмотра во время занятий 
и самостоятельной подготовки в спортивном зале для закрепления 
этапов формирования двигательного образа действия у курсантов1. 

4. В настоящее время на базе НА МВД России на кафедре огне-
вой подготовки действует полигонный комплекс, нацеленный на 
моделирование реальной или усложненной обстановки. В связи с 
этим необходимо продумать и разработать такой комплекс, который 
смог бы воссоздать обстановку применения физической силы на базе 
кафедры физической подготовки. 

5. Необходимо проработать возможность создания на базе 
учебных учреждений системы МВД России добровольных секций по 
закреплению навыков боевых приемов борьбы, а не только групп по 

                                                        
1 См.: Богданова А. А., Козицын А. Л. Электронное пособие по дисци-

плине «физическая подготовка» как средство формирования двигательного 
образа действия у курсантов Нижегородской академии МВД России //  
Совершенствование системы физического воспитания, спортивной трени-
ровки, туризма, психологического сопровождения и оздоровления различ-
ных категорий населения. 2022. С. 79–81. 
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спортивному совершенствованию. Эта проблема является насущной, 
так как учебных занятий может быть недостаточно для полноценно-
го освоения материала в связи с особенностями образовательного 
процесса в ведомственных учреждениях. Параллельно с этим у кур-
сантов и слушателей отпадает смысл в посещении секций едино-
борств сторонних организаций в связи с их отличием от приемов, 
требуемых по приказу, и необходимостью готовиться к промежу-
точным аттестациям по конкретному списку боевых приемов борь-
бы, предусмотренных Наставлением. 

Таким образом, проведя анализ образовательного процесса 
усвоения боевых приемов борьбы в настоящее время, мы приходим 
к выводу о перспективе доработки законодательной базы и практики 
реализации ее в образовательных организациях. 

 
 
УДК 34:93 
 

В. А. Вечканова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. филоc. наук А. А. Строков 

 

Концепция внешней политики России как ответ  
на вызовы современного мира 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации — это 
фундаментальный стратегический документ, содержащий основные 
цели и задачи, приоритетные направления во внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации на конкретный период развития 
страны на международной арене. Президент России В. В. Путин 
31 апреля 2023 года утвердил новую Концепцию о внешней политики 
Российской Федерации1 (далее — Концепция), где четко и конкретно 
определены национальные интересы России во внешнеполитической 
сфере, стратегические цели и основные задачи внешней политики. 

                                                        
1 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федера-

ции: указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2023. № 14, ст. 2406. 
                                                             

© Вечканова В. А., 2023 
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Данная Концепция шестая по счету за всю огромную историю 
страны, до этого были приняты подобные документы в 1993, 2000, 
2008, 2013 и 2016 годы. При помощи данных документов возможно 
проследить развитие и становление нашей страны в определенные пе-
риоды времени в международной политике. 

После публичного выступления В. В. Путина Министр иностран-
ных дел Российской Федерации С. В. Лавров сообщил, что документ 
готовился на протяжении 2022 года1. Он высказал мнение о том, что 
одна из причин утверждения новой Концепции — это быстроразвива-
ющаяся ситуация на международной арене в связи со специальной во-
енной операцией на Украине, которая показала настоящее отношение 
и намерения западных стран к Российской Федерации. 

По сравнению с Концепцией внешней политики Российской Фе-
дерации 2016 года новый документ претерпел существенные измене-
ния, например, ранее он содержал пять глав, но в новой редакции была 
выделена отдельная глава под названием «Национальные интересы 
Российской Федерации во внешнеполитической сфере, стратегические 
цели и основные задачи внешней политики Российской Федерации». 

Важным уточнением основных направлений внешней полити-
ки РФ стало дополнение их пунктом, посвященным обеспечению инте-
ресов страны в мировом океане, космическом и воздушном простран-
стве и защите российских граждан и организаций от иностранных про-
тивоправных посягательств, оказание поддержки соотечественникам, 
проживающим за рубежом. 

Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров на 
совещании Президента России В. В. Путина с постоянными членами 
Совбеза сказал о том, что за последние десятилетия это один из первых 
документов, в котором настолько высок уровень международной 
напряженности между странами2. Наша страна причиной данного ин-
цидента называет угрозы со стороны недружественных стран, а именно 
США. Концепция также определяет, что страны Запада при помощи 
своей политики хотят добиться ослабления Российской Федерации. 

                                                        
1 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63ecb2449a79477438769ff8 (дата 

обращения: 15.05.2023).  
2 Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 

С. В. Лаврова на Совещании с постоянными членами Совета Безопасности 
Российской Федерации, Москва, 31 марта 2023 года [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1861005/ (дата обращения: 
14.05.2023). 
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В новой Концепции в Общем положении в пункте 4 Российская 
Федерация впервые определяется как «самобытное государство-
цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава». 
Такому самоопределению послужило то, что страна за многовековой 
исторический опыт поддерживала гармоническое и комфортное 
проживание на общей территории население разных языковых, ре-
лигиозных и этнических культур. 

Указанная выше формулировка вызвала широкий резонанс на 
международной арене, а некоторые государства и вовсе считали это 
«шуткой», либо не хотели воспринимать это как реальность. Напри-
мер, МИД Британии «перерепостил» сообщение российского мини-
стерства о параметрах новой концепции внешней политики России, 
сравнив это с первоапрельской шуткой1. Можно сделать вывод о 
том, что страны мира либо были не готовы к таким уверенным заяв-
лениям от нашей страны, либо до последнего думали, что Россий-
ская Федерация не пойдет на такой серьезный шаг в своем полити-
ческом становлении на международной арене. 

Анализ содержания Концепции позволяет нам говорить о смене 
акцентов в участии Российской Федерации во внешнеполитической 
сфере. Если в Концепции 2016 года указывается, что формируется 
полицентрическая международная система и происходит борьба за 
трудовые ресурсы, увеличивается разрыв между благосостоянием 
экономически развитых стран и стран третьего мира, то в новом до-
кументе отчетливо прослеживается позиция Российской Федерации 
об ослаблении неравновесной модели мирового развития. 

Отметим, что в историю уходит период экономического преоб-
ладания колониальных держав над другими политическими центрами. 
Теперь же преобладают процессы по перераспределению сил и тех-
нологий между новыми политическими центрами экономического 
развития. Страны, которые столетиями обеспечивали свой экономи-
ческий рост при помощи присвоения колониальных территорий, 
стараются удержаться на плаву, используя различные методы и ме-
ханизмы, например, применение санкций в обход Совета безопасно-
сти ООН, провоцирование вооруженных конфликтов и навязывание 
своих идеологических норм, не соответствующих традиционным 
ценностям государства. 
                                                        

1 Лондон сравнил концепцию внешней политики России с первоап-
рельской шуткой [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/-
01/04/2023/6427d6bc9a79 47a006fcf033 (дата обращения: 12.05.2023).  
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Претерпели изменения и положения о выстраивании взаимовы-
годных отношений России с другими странами мира. В предыдущей 
Концепции указывалось, что равноправные отношения будут осу-
ществляться на основании принципа многовекторности, то есть Рос-
сия ориентировалась на множество партнеров в международных от-
ношениях, соблюдая при этом принцип суверенитета. В нынешней же 
Концепции Российская Федерация четко указывает, что политика 
нашей страны миролюбива, предсказуема, прагматична и в первую 
очередь направлена на уважение общепризнанных принципов и норм 
международного права, но отношение России к другим странам 
напрямую будет зависеть от характера политики того государства, то 
есть «конструктивным, нейтральным или недружественным». 

Важно отметить тот факт, что в новой редакции пропал п. 56, в 
котором указывалось, что Российская Федерация заинтересована в 
поддержании международных экономических отношений с Украиной, 
соблюдая при этом свои национальные интересы, и в новом докумен-
те упоминаний об Украине совсем нет. На основании данных измене-
ний можно сказать, что Россия больше не сосредоточена на каком-
либо урегулировании международных связей с вышеупомянутой 
страной, потому что в Концепции определено, что другие страны ми-
ра использовали украинское направление для обострения многолет-
ней антироссийской политики. 

В новой Концепции не нашел отражения и пункт о визовом ре-
жиме между Российской Федерацией и странами Евросоюза, который 
ранее был закреплен в Концепции 2016 года. Возможно, это был ответ 
России на действия стран Евросоюза, которые 12 сентября 2022 года 
приняли решение о приостановлении соглашения об упрощении визо-
вого режима с Россией, действовавшего с 2007 года. Но Российская 
Федерация не отрицает того, что нужно построить новые междуна-
родные отношения со странами Евросоюза, указывая это в документе. 

В связи с тем, что 21 февраля 2023 года В. В. Путин объявил  
о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокра-
щении стратегических наступательных вооружений, был исключен  
п. 27, содержащий мнение о важности выполнения данного договора 
со стороны Соединенных Штатов Америки. В новой же Концепции 
Российская Федерация обязуется уделять внимание сокращению 
предпосылок ядерного оружия и гонки вооружений (п. 25.5).  
Тем самым страна не хочет допустить вооруженных конфликтов  
с использованием данного оружия, понимая всю серьезность послед-
ствий его применения. 
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Одним из важных заявлений, указанных в Концепции, является 
то, что Россия не позиционирует себя врагом Запада и не пытается 
изолироваться от стран мира, также закреплено то, что враждебных 
намерений у власти Российской Федерации по отношению к другим 
странам не существует. Всего в документе 76 пунктов, которые раз-
делены на 6 глав и изложены на 42 страницах. 

Заключаем, что приоритеты новой Стратегии определяют прио-
ритетные направления в международной политике с соблюдением 
общепризнанных прав и свобод, ожидая соблюдение их и от других 
стран на международной арене. 

 
 
УДК 623.55 
 

А. Д. Гаврилкина, слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — Ю. А. Меркулова 

 
Психологическая подготовка  

курсантов (слушателей) МВД России  
на занятиях по огневой подготовке 

 
Огневая подготовка является обязательной составляющей про-

фессиональной подготовки сотрудников правоохранительных орга-
нов. Данная дисциплина позволяет приобрести навыки боевой и так-
тико-специальной подготовки, а также навыки по обращению  
c огнестрельным оружием, что имеет большое значение в практиче-
ской деятельности сотрудников ОВД. 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов обу-
словлена своей спецификой, в том числе и возможностью примене-
ния огнестрельного оружия в установленных законодательством 
случаях. Обращение с огнестрельным оружием даже на практиче-
ских стрельбах в процессе обучения вызывает стрессовые реакции у 
курсантов (слушателей), в связи с чем особое значение следует уде-
лять психологической подготовке.  

Эмоциональная стабильность — одно из наиболее важнейших 
качеств, которым должен обладать будущий сотрудник правоохра-
нительных органов. 
                                                        

© Гаврилкина А. Д., 2023 
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В процессе обучения выявляются некоторые проблемы, влияю-
щие на психологическую готовность обучающихся к ведению огня, 
вызывающие эмоции страха, тревоги, беспокойства1.  

Курсанты (слушатели) при недостаточной психологической под-
готовленности испытывают страх как при обращении с огнестрельным 
оружием, так и в связи с иными факторами: боязнь невыполнения 
норматива, психологические рефлексы на звуки выстрела и отдачу 
оружия, иные внешние условия (климат в группе, контакт с преподава-
телем и др.). 

Преподаватели должны вырабатывать следующие качества, кото-
рые позволят повысить психологическую подготовку курсантов (слу-
шателей): 

— умение отвлечься от внешних факторов (выстрелов рядом сто-
ящих и др.); 

— концентрация внимания при стрельбе на выполнении постав-
ленной задачи; 

— возможность самоконтроля своего состояния и действий; 
— умение обнаруживать свои ошибки при производстве выстре-

ла, возникшие при обучении2. 
Для преодоления психологических барьеров в научных сообще-

ствах рассматриваются различные предложения, внедрение которых 
может позволить повысить психологическую подготовку при об-
ращении с огнестрельным оружием и в целом повысить уровень про-
фессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

Выделим следующие предложения: 
— увеличение часов огневой подготовки в части практических 

занятий для возможности психологической адаптации к огнестрель-
ному оружию, в том числе к устранению психологических рефлексов 
на звуки выстрела и отдачу3; 

                                                        
1 См.: Солоницкая Э. В., Митракова Е. Н. Психологические аспекты 

предстартового состояния стрелка — проблемы и пути решения // Юрист-
правовед. 2015. № 2 (69). 

2 См.: Вопросы психологической подготовки при обучении стрельбе / 
В. М. Жуков [и др.] // Подготовка кадров для силовых структур: современ-
ные направления и образовательные технологии: материалы 20-й всерос-
сийской научно-методической конференции. Иркутск, 2015. 

3 См.: Конычев А. А., Меркулова Ю. А., Чебаев А. А. Психологиче-
ская подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России на огневой подготовке // Эпоха науки. 2019. № 19. С. 36–38. 
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— увеличение количества практических занятий с различными 
тренажерами («Скатт»), что позволит выработать практические навы-
ки по извлечению, приведению в боевую готовность и прицеливанию; 

— отработка извлечения огнестрельного оружия, приведения 
его в боевую готовность и обработка спускового курка с незаряжен-
ным оружием; 

— ведение огня после активной физической нагрузки; 
— создание экстремальных условий при производстве стрельб 

(различные шумовые и световые эффекты и иные отвлекающие  
факторы); 

— ознакомление обучающихся с идеомоторным (мысленное 
представление пройденного материала в рамках занятий) и аутоген-
ным (сознательных психологический прием в виде словесных 
упражнений, направленный на изменение мышечной системы и пси-
хологических процессов) методом1; 

— самовоспитание и умение сопротивляться стрессовым ситуа-
циям (посредством дыхательных и иных упражнений2); 

— использование при обучении различных игровых методов 
(данная методика была опробована в Омской академии МВД Рос-
сии), например, дуэльная стрельба, эстафета и др. За счет эмоцио-
нального всплеска и соревновательного процесса обучающиеся от-
влекаются от психологических барьеров, тем самым снимается эмо-
циональная напряженность, но при этом курсанты (слушатели) про-
являют максимум сосредоточенности, что позволяет совершенство-
вать навыки обращения с огнестрельным оружием3; 

— «моделирование» различных ситуаций, с которыми будущие 
сотрудники могут встретиться в практической деятельности; 

— создание благоприятных отношений с преподавателем (де-
мократический тип общения). 

Несомненно, использование данных элементов при организации 
огневой подготовки положительно скажется на психологической 
                                                        

1 Иноземцев С. В. Нестандартные методы и формы проведения занятий 
по огневой подготовке // Наука–2020. 2020. № 6 (42). 

2 См.: Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психо-
логия. Санкт-Петербург, 2006. 

3 См.: Юсупова О. А., Афанасьев А. В. О необходимости профессио-
нальной психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел 
к деятельности в опасных условиях //Актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью: вопросы теории и практики: материалы 21-й международной 
научно-практической конференции. Красноярск, 2018. С. 217–220. 
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подготовке обучающихся образовательных учреждений МВД Рос-
сии, однако, по нашему мнению, создание экстремальных условий 
в виде различных шумовых и световых эффектов и иных отвлека-
ющих факторов сначала необходимо организовывать при проведе-
нии практической отработки стрельбы холостыми патронами, 
так как возможна различная реакция курсантов (слушателей), 
что может вызвать негативные последствия, и только после их го-
товности к внезапным факторам следует применять их во время 
стрельбы.  

Таким образом, во время занятий по огневой подготовке 
необходимо уделять особое внимание психологической подготов-
ке курсантов (слушателей), так как психологическое состояние 
может повлиять на результат стрельбы. Психологическую подго-
товку указанных субъектов возможно повысить поэтапным внед-
рением различных упражнений, указанных нами выше, начиная от 
отработки выстрела на специальных тренажерах и вхолостую, в 
дальнейшем внедрять различные игровые методы и создавать экс-
тремальные условия при практической стрельбе. Кроме того, кур-
сант (слушатель) должен самостоятельно уметь концентрировать-
ся в стрессовых ситуациях, анализировать свои ошибки и работать 
с психологическим состоянием посредством применения различ-
ных психологических методов (например, идеомоторного и ауто-
генного).  
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В. В. Герасимова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 
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Эмоционально-оценочная лексика в речи  
современной молодежи 

 

Выражение эмоций в речи имеет большое значение в обще-
нии. В большей степени эмоциональные сигналы передаются в 
процессе вербального общения, а более наглядно они проявляются 
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во время контактирования человека с явлениями окружающего 
мира. Современная молодежь активно использует эмоционально-
оценочную лексику в своей повседневной речи.  

Эмоционально-оценочная лексика в речи современной молоде-
жи является одним из интересных предметов лингвистических ис-
следований, в том числе и нашей работы. Тема является актуальной, 
так как в последние годы значительное влияние на словарный запас 
молодежи оказывают СМИ и сетевые технологии. Остановимся на 
особенностях названного вида лексики, собранной нами из устной 
речи обучающихся и знакомых нам молодых людей. Эмоционально-
оценочные лексические единицы выражают отрицательную или по-
ложительную оценку, а также эмоциональное отношение к чему или 
кому-либо.  

В составе эмоционально-оценочной лексики можно выделить 
три основные категории слов: 

1. Слова с ярким оценочным значением; такие слова в речи 
обычно однозначны, а отраженные в них оценки настолько ярко и 
определенно выражены, что не позволяют употребить слово в дру-
гом значении, например: слова герой, предатель, неудачник и лузер.  

2. Многозначные слова, часто нейтральные, но в устной речи 
могут получать яркую эмоциональную окраску, получая метафори-
ческое значение, например: слова слон или медведь в контексте мо-
гут выражать отрицательную эмоцию.  

3. Слова, в которых оценка или чувства передаются с помощью 
суффиксов; эти слова могут передавать как положительные, так 
и отрицательные эмоции. Например: щенок, бобренок, конфетка, 
бутуз — не обычный ребенок, а небольшой, упитанный малыш 
(шутливая окраска); лошаденка — не обычная лошадь, а бесполезная 
(пренебрежительная окраска); колымажка — не стандартная телега, 
а неудобная и массивная (с иронией и пренебрежительностью);  
лохмы — не обычные волосы, а неухоженные и нерасчесанные (пре-
зрительная окраска). 

Как показывает наш лексический материал, в современной мо-
лодежной речи можно выделить ряд эмоционально-оценочных слов 
и фраз, которые используются часто. К ним относятся: крутой, клас-
сный, просто огонь, оригинальный, безумно крутой, зашибись, бом-
безно, супер, шедевр, фантастика, гениально, необычно красивый, 
умопомрачительный, восхитительный, ерундистика. Эти слова яв-
ляются индикаторами моды и текущих трендов, представляющих 
интерес для молодых людей. Однако, помимо позитивной лексики,  
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в речи молодежи можно встретить много и отрицательных слов и 
фраз, например, ужасный, отвратительный, гадкий, скучный, ба-
нальный и др. Также можно выделить слова с негативной коннота-
цией, включая просторечные, которые в зависимости от ситуации 
общения могут использоваться в речи для грубой оценки или как 
слова, потерявшие эту грубость, то есть шутливые: блин, фиговый, 
чертовски, выродок, брюзга, гулена, зубрила, балабол, балбес, бес-
стыдник, безмозглый, гад. 

Мы считаем, что употребление эмоционально-оценочной лек-
сики может свидетельствовать как о наличии напряженной ситуа-
ции в общении, так и о зависимости молодежи от текущих трендов 
и моды. Например, слово с отрицательной, неодобрительной 
окраской выродок или снисходительно-иронической — глупец, 
наглец. Среди них встречаются бранные выражения или фамильяр-
ные (белобрысая), кличка «выскочка», презрительное обращение 
сумасбродный. Положительно окрашенные слова отражают разные 
эмоции. Они могут передавать разные чувства: одобрение, восхи-
щение и др.  

Исследование эмоционально-оценочной лексики в речи моло-
дежи может помочь углубленно понять менталитет и поведенче-
ские особенности этой возрастной категории. Также такие иссле-
дования могут привести к разработке новых методик обучения 
языку, учитывающих потребности и интересы современных моло-
дых людей в области словаря и лексики. Эмоционально-оценочные 
слова и фразы в речи современной молодежи играют важную роль 
в передаче эмоционального состояния и отражении своего мнения. 
Такие выражения могут быть использованы для выражения удо-
вольствия, разочарования, восторга, раздражения или даже отрица-
тельного отношения к чему-то или кому-то. Представим примеры 
эмоционально-оценочных слов и фраз в речи современной молоде-
жи, которые мы отобрали для изучения. 

Офигенно / круто / классно — выражения восхищения, удив-
ления, положительного оценивания чего-то. Кайф / прикольно / 
здорово — слова, описывающие чувство удовольствия, положи-
тельных эмоций. Восхитительно / прекрасно / чудесно — слова, 
описывающие красоту, очарование, привлекательность. Позитив-
ный / классный / супер — слова, означающие что-то хорошее, при-
ятное. Лучший / идеальный / неподражаемый — слова, описываю-
щие высокую степень достоинства, превосходства. Превосходно / 
оригинально / безупречно — слова, описывающие высокое каче-
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ство, выдающиеся характеристики. Атмосферный / музыкальный / 
интересный — слова, описывающие приятную, заряжающую энер-
гией атмосферу. Бомбезно / замечательно / потрясающе — слова, 
описывающие восторг, эйфорию, удивление. 

Когда речь заходит об эмоционально-оценочной лексике со-
временной молодежи, невозможно обойти вниманием сленговые 
выражения, которые часто используются в повседневном общении 
и в различных ситуациях. Сленговые выражения — это слова или 
словосочетания, которые находятся вне литературного языка, но 
характерны для речи определенных социальных групп. Часто они 
служат способом выражения разных эмоций и оценок. С другой 
стороны, они используются для усиления выразительности речи, 
создания сарказма, юмора, иронии. В настоящее время существует 
большое количество сленговых выражений, которые употребляет 
молодежь. Разные группы используют разный сленг, и многие вы-
ражения имеют местную специфику. Мы можем выделить некото-
рые из наиболее распространенных в речи обучающихся в Нижего-
родской академии МВД России. Одно из самых распространенных 
выражений — чики-брики. Это выражение стало популярным бла-
годаря видеоигре S.T.A.L.K.E.R., где один из персонажей говорит: 
«Чики-брики и дамки!». В речи молодежи оно означает «вот и все, 
легко и быстро». Бродяга — человек, который не имеет ясной цели 
или места работы, скитается без определенного направления. 
Днуть — беседовать, разговаривать с кем-то. Отжигать/отсажи-

вать — проявлять безудержную эмоциональность, веселиться. 
Приколы — шутки, насмешки, забавные события. Тусовка — ве-
черинка, мероприятие, где собираются люди для развлечения. 
Фрик — человек, отличающийся необычным поведением, внешно-
стью или интересами. Данные слова и фразы являются частью мо-
лодежной речевой культуры, отражая отношение молодежи к раз-
личным явлениям и событиям. Кроме того, использование сленга 
помогает молодым людям быстро устанавливать контакт в обще-
нии, понимать друг друга и создавать более доверительную атмо-
сферу в общении. 

Таким образом, эмоционально-оценочная лексика является 
важным элементом устной речи современной молодежи. Однако 
частое использование негативных слов и выражений может при-
вести к негативной эмоциональной атмосфере и недопонима-
нию между людьми. Поэтому ее необходимо использовать осто-
рожно.  
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Проблемы применения огнестрельного оружия  
сотрудниками правоохранительных органов  

и пути их решения 

 
В настоящее время со стороны сотрудников полиции использу-

ются различные способы управления общественными отношениями, 
что имеет в своей основе обеспечение правопорядка. Так, поли-
ция — это правоохранительный орган универсального характера, 
чья деятельность подразумевает достаточно многокомпонентный 
комплекс стимулирующих методов и способов принуждения, управ-
ляющий поведением граждан посредством запретов и ограничений. 
Так, меры государственного принуждения занимают центральную 
позицию в сфере деятельности сотрудников полиции. Именно по-
средством подобного воздействия реализуются задачи, связанные  
с противодействием правонарушениям и административным пре-
ступлениям1. 

В настоящий момент административное принуждение реализу-
ется достаточно большим количеством подразделений служб поли-
ции. Используемые в профессиональной деятельности полиции ме-
ры административного пресечения обладают достаточно разнооб-
разным характером. Посредством применения подобных мер реали-
зуются правоохранительный потенциал власти, что дает возмож-
ность гарантировать гражданам защиту их прав и интересов от дей-
ствий, относящихся к правонарушениям и преступлениям. В свою 
очередь, на актуальном этапе развития социума можно наблюдать 
достаточно большое количество проблем организационного ха-
рактера, что подразумевает осуществление сотрудниками полиции 

                                                        
1 См.: Батурин А. А., Козляков А. А., Копылов В. В. Проблемы и право-

вые основы порядка применения огнестрельного оружия сотрудниками ор-
ганов внутренних дел РФ // Вестник экономической безопасности. 2019. 
№ 3. С. 290–294. 
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административного задержания посредством использования огне-
стрельного оружия и специальных средств.  

Так, использование специальных средств и оружия необходимо 
с точки зрения обеспечения безопасности социума, что подразумева-
ет в своей основе меры принуждения относительно тех лиц, дей-
ствия которых несут опасность для общества. Посредством обозна-
ченных предметов сотрудники правоохранительных органов полу-
чают возможность воздействия на поведение тех граждан, которые 
пытаются совершить деяния, расцениваемые согласно содержанию 
законодательства как преступления. Специфика использования ору-
жия и специальных средств сотрудниками правоохранительных ор-
ганов зафиксирована содержанием Федерального закона, вступив-
шего в силу с 1 марта 2011 года и заменившего закон РСФСР  
от 18 апреля 1991 года № 1026-I «О милиции». Содержание данного 
закона, как уже упоминалось ранее, регламентирует те основания и 
порядок действий, которыми должны руководствоваться сотрудники 
полиции при пересечении правонарушений посредством применения 
оружия и иных специальных средств. Но как на практике, так  
и в теории существуют специфические противоречия и пробелы,  
в результате наличия которых неизбежно возникают некоторые про-
блемы, что диктует необходимость проведения исследования  
на предмет поиска более эффективных концепций1. 

Важным аспектом в рамках рассматриваемой темы является 
проблема, предполагающая в своей основе следующий контекст: что 
именно представляет собой применение оружия со стороны сотруд-
ника полиции. Согласно содержанию Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»2, предусматривается два вида 
возможных действий с оружием.  

Применение оружия предполагает семь возможных ситуаций.  
В том случае, если речь идет об использовании оружия, то тут со-
держанием закона предусмотрено три возможных сценария развития 
событий. Так, в ст. 15 ранее упомянутого Федерального закона  
«О полиции» зафиксированы следующие варианты: остановка 
транспортного средства посредством повреждения его целостности  

                                                        
1 См.: Гвоздков П. Ю. Совершенствование методик физической подго-

товки, курсантов и слушателей образовательных учреждений системы  
Министерства внутренних дел России на основе спортивного самбо // Уче-
ные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2020. № 4 (182). С. 94–96. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7, ст. 900. 
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в тех ситуациях, когда водителем создается опасная для жизни и 
здоровья людей ситуация; обездвиживание того животного, поведе-
ние которого способно стать причиной возникновения угрозы для 
здоровья и жизни людей; осуществление предупредительного вы-
стрела, что может расцениваться как сигнал о помощи или сообще-
ние об опасной для социума ситуации.  

В свою очередь, применение огнестрельного оружия предпола-
гает существование следующих возможных ситуаций: защита себя 
или иного лица от преступных посягательств; пресечение попытки 
завладения оружием; освобождение заложников; для задержания 
того лица, которое было застигнуто в процессе подготовки или со-
вершения деяния, представляющего опасность для жизни и здоровья 
граждан; с целью задержания того лица, которым оказывается со-
противление вооруженного характера; для отражения вооруженного 
или группового нападения на различные помещения; с целью 
предотвращения побега1. 

Если проанализировать содержание действующих в настоящее 
время федеральных законов, регламентирующих порядок отноше-
ний в рамках рассматриваемой сферы, то можно обнаружить, что в 
преобладающем количестве случаев речь будет идти об отсылках к 
другим статьям. Реализация подобного подхода не позволяет соста-
вить объективную систему представлений о специфике действий 
сотрудников полиции в конкретных ситуациях, подразумевающих 
необходимость применения или использования огнестрельного ору-
жия с целью обеспечения безопасности социума. 

Помимо этого, здесь существуют и некоторые другие противо-
речия, что подразумевает в своей основе фиксацию федеральными 
законами различных вариантов действий сотрудников полиции в 
результате возникновения обозначенного ранее перечня ситуаций. 
Обозначенные выше проблемы и противоречия диктуют необходи-
мость модернизации сложившейся системы на предмет уточнения 
алгоритма действий сотрудников правоохранительных органов в 
результате возникновения ситуаций, диктующих необходимость ис-
пользования огнестрельного оружия. Расширение обозначенного 
ранее федерального закона разъясняющими комментариями — это 

                                                        
1 См.: Горелик А. В., Силантьев В. В. Актуальные вопросы повышения 

профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел 
на занятиях по физической подготовке // Актуальные проблемы борьбы 
с преступностью: вопросы теории и практики. 2018. С. 233–236. 
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одна из стратегий, которая в перспективе позволит сделать данную 
концепцию более эффективной и совершенной, в полной мере отве-
чающей интересам социума и государства. 

Использование огнестрельного оружия является крайней ме-
рой принуждения, которая может использоваться сотрудниками 
правоохранительных органов. В свою очередь, в настоящее время 
существуют некоторые противоречия, возникающие на фоне ис-
пользования рассматриваемой категории предметов сотрудниками 
полиции.  

В данном случае речь идет о необоснованном привлечении со-
трудников правоохранительных органов к ответственности. Данная 
проблема возникает в результате неточности используемых в зако-
нодательстве формулировок — с одной стороны, несогласованности 
их характера — с другой. Иными словами, здесь можно наблюдать 
ряд специфических пробелов и противоречий, не позволяющих дать 
сложившейся ситуации объективную оценку.  

Сотрудники правоохранительных органов попадают в ситуа-
ции, где им необходимо самостоятельно принять решение о необ-
ходимости использования рассматриваемых предметов в тех усло-
виях, которые не зафиксированы содержанием действующих сего-
дня законов — с одной стороны, предполагают высокий уровень 
опасности — с другой. Еще одним довольно спорным моментом 
является необходимость включения в перечень не только тяжких и 
особо тяжких преступлений1. 

Так, имеющаяся на сегодняшний день формулировка обладает 
достаточно размытым и недоработанным характером: продолжает 
оставаться открытым вопрос о возможности использования сотруд-
ником полиции выстрела на поражение для пресечения тех пре-
ступлений, которые предполагают небольшую тяжесть. Данный 
момент зафиксирован ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О полиции».  

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренные ранее 
противоречивые моменты диктуют необходимость проведения спе-
циальной работы, направленной на поиск альтернативных вариан-
тов, позволяющих в полной мере учитывать права и интересы сто-
рон. Государство несет ответственность за безопасность, здоровье и 

                                                        
1 См.: Подрезов И. Н. Совершенствование профессионально-значимых 

двигательных качеств слушателей образовательных организаций МВД Рос-
сии в процессе физической подготовки // Наука–2020. 2018. № 1-1 (17). 
С. 57–61. 
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жизнь граждан, что подразумевает необходимость использования 
наиболее эффективных мер со стороны правоохранительных органов. 
В свою очередь, расширение перечня объектов, относительно которых 
в целях защиты социума может быть использовано огнестрельное 
оружие — это та стратегия, которая позволит создать более эффек-
тивную систему противодействия преступникам. 

 
 
УДК 378.6:159.9 

 
И. В. Дворянинов, курсант  

Омской академии МВД России. 
Научный руководитель – Н. И. Жуков 

 

Стресс как сбивающий фактор при стрельбе  
и способы борьбы с ним 

 
Во время изучения дисциплины «Огневая подготовка» в ведом-

ственных образовательных учреждениях МВД России курсанты на 
практических занятиях сталкиваются с проблемами, связанными 
с освоением техники стрельбы из огнестрельного оружия. Основная 
трудность заключается в том, что человек боится выстрела. Когда 
стрелок нервничает или возбужден, то наше дыхание учащается. 
Уровень кислорода повышается, а углекислого газа — снижается. 
Такое состояние нарушает идеальную картину кислотно-щелочного 
баланса в крови и называется респираторным алкалозом. Именно 
поэтому при стрессовых ситуациях на огневом рубеже нередко че-
ловек испытывает раздражительность, тошноту, чувство тревоги, 
подергивание мышц. Многие обучающиеся относятся к той катего-
рии лиц, которые на подсознательном уровне держат свой страх, тот 
самый страх выстрела. Рассмотрим несколько способов, которые 
могут помочь в борьбе с этими страхами.  

1. Обучающийся должен сесть в комфортной для себя обста-
новке. Это может быть его комната, скамья в его любимом парке и т. 
д. Задача его будет заключаться в том, чтобы в спокойной обстанов-
ке проанализировать свои действия, чувства, эмоции, реакции на 
огневом рубеже при выполнении упражнения учебных стрельб. То, 
что он вспомнил, записывается на листке бумаги большими буква-
                                                        

© Дворянинов И. В., 2023 
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ми, что позволит ему обозначить для себя проблемы, а это, в свою 
очередь, поможет найти решения. 

2. Следующий способ заключается в обязательном ведении 
дневника самоанализа. После каждого занятия необходимо вспом-
нить все свои недочеты, проконсультироваться с преподавателем, 
который обязательно поможет, ответит на все ваши вопросы, под-
скажет возможную причину возникновения ошибок при стрельбе и 
предоставит необходимые рекомендации по их устранению. Однако 
нужно помнить еще и о том, что никто за вас не решит вашу личную 
проблему страха. Вам обязательно нужно относиться к себе здраво, 
то есть не вдаваться в крайности при даче оценки своим успехам. 
Научившись этому, вы сумеете достичь цели. Также важно и то, что 
необходимо всегда держать себя в максимальной концентрации, 
следить за каждым своим действием во время отработки техники 
стрельбы, чтобы в дальнейшем их записать в свой дневник самоана-
лиза. Ваши записи послужат вам напоминанием перед каждой сле-
дующей стрельбой. Вы будто бы вернетесь в прошлое, вспомните 
свои ошибки и приложите максимум усилий для их устранения. 

3. Следует попробовать дыхательные гимнастики. Дыхание  
4-7-8. Лучше выполнять упражнение сидя с ровной спиной на удоб-
ном стуле, диване либо кресле. Прижмите кончик языка к небу  
и сделайте полный вдох через рот. Затем закройте рот и медленно 
вдохните через нос на четыре счета. Задержите дыхание, считая  
до семи и выдыхайте через рот на восемь счетов. Повторите весь 
круг минимум четыре раза. 

Следует обратить внимание и на состояние своего здоровья. 
Есть такая народная пословица «в здоровом теле здоровый дух». Это 
суждение появилось неспроста. Всему есть свое объяснение, те лю-
ди, которые занимаются своим здоровьем, по статистике, более 
устойчивы к стрессовым факторам. Регулярные занятия спортом, 
закаливание и даже прогулки на свежем воздухе формируют устой-
чивость нервной системы к внешним факторам. 

Важно помнить о том, что нет какого-либо универсального ле-
карства от стресса. Ведь он зачастую возникает в тех ситуациях, ко-
гда человек устал, не чувствует себя на родном месте, ему не нра-
вится то, чем он занимается. Стресс также может возникнуть и из-за 
того, что вы не чувствуете себя уверено, иными словами, у вас нет 
опоры под ногами. В такой ситуации докажите себе обратное, напи-
шите какую-нибудь научную работу, займитесь спортом или иной 
деятельностью, которая вам придаст уверенности себе. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенной информации можно 
сделать вывод о том, что учащиеся стрельбе, столкнувшиеся со стра-
хом выстрела или стрельбы, не должны сдаваться и опускать руки. 
Всегда есть выход из любой ситуации, и из этой в том числе. Как ска-
зал Фридрих Вильгельм Ницше: «Все мысли материальны». Нужно 
просто проанализировать свои действия и поставить перед собой спо-
собы решения. 

 
 
УДК 334 
 

И. И. Джения, иностранный слушатель  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Ю. А. Клочухина  
 

Проблемы и перспективы развития предпринимательства 
в Республике Абхазии 

 

Республика Абхазия является уникальным природно-климатичес-
ким объектом, в котором заложен большой экономический потенциал 
и возможность для всех лиц, кто заинтересован в инвестиционных  
проектах в сфере туризма, инновационных технологий, сельского  
хозяйства, промышленности, строительстве и многих других. 

Ведущими отраслями экономики в Абхазии являются:  
— промышленность; 
— туризм; 
— сельское хозяйство; 
— торговля; 
— услуги; 
— транспорт и др.1  
Рассмотрим наиболее основные из них: 
1. Промышленность. На территории Абхазии она была хорошо раз-

вита вплоть до Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов. 
На данной территории насчитывалось более 500 предприятий, но 
после войны и семилетней экономической блокады большинство 
                                                        

1 См.: Читанава Д. О. Проблемы развития малого бизнеса в Республике 
Абхазия // Известия СПбГЭУ. 2017. № 4 (106).  
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промышленных предприятия пришло в упадок. На сегодняшний 
день насчитывается более 100 промышленных предприятий, боль-
шая часть которых является негосударственными. Основными 
направлениями промышленности в настоящее время являются: пе-
рерабатывающая (переработка леса, производство мебели и т. д.); 
добывающая (на территории Абхазии большое количество залежей 
угля, известняка, инертных материалов); обрабатывающая (произ-
водство блоков, бетона, тротуарных плит); пищевая (производство 
хлебобулочных изделий, алкогольной и безалкогольной продукции, 
табачных изделий и многое другое); легкая промышленность (про-
изводство швейных изделий) и др.  

2. Туризм. Является одним из быстро развивающихся и пер-
спективных отраслей экономики Абхазии. Это связано с климатиче-
скими условиями, природой, большим количеством памятников ис-
тории и архитектуры и многое другое. По востребованности Абхазия 
входит в первую пятерку среди туристов, ежегодно ее посещают бо-
лее полутора миллиона человек. Несмотря на положительную дина-
мику развития туризма на территории Республики Абхазии, тури-
стический потенциал использован в минимальном количестве. Клю-
чевым моментом, привлекающим туристов в Абхазии, становится 
климат, природа, чистое море, большое количество пансионатов, 
сероводородные источники и др. 

3. Сельское хозяйство. До Отечественной войны народа Абха-
зии 1992–1993 годов сельское хозяйство было ориентировано на ис-
пользование уникального климата. Среди сельскохозяйственных 
культур преобладали: цитрусовые, чай, табак, орехи, кукуруза, вино-
град и другие разнообразные фрукты, овощи. После войны этот вид 
деятельности стал, скорее, средством для выживания. Причиной то-
му послужила экономическая блокада (на территорию Абхазии не 
ввозились и не вывозились никакие товары). Благодаря развитию 
сельского хозяйства народ Абхазии смог выжить в тот период. 

4. Природные ресурсы. Абхазия является богатейшей страной 
природных ресурсов. На ее территории есть большое количество 
каменного угля (свыше 5,3 млн тонн), торфа, мела, известняка, 
свинца, гранита, мрамора и много другого. На шельфе Абхазии 
имеются небольшие залежи нефти и газа. По примерным данным,  
на территории Республики Абхазии от 300 до 500 млн тонн нефти, 
расположенной в 10 км от береговых линий. 

Заметим, что в Абхазии большая часть населения занята сезон-
ной деятельностью: летом — это туризм, зимой — сбор и продажа 
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цитрусовых продуктов. При этом на современном этапе развития в 
Абхазии открыты возможности для развития малого и среднего 
предпринимательства. В совершенствовании этого сектора заинтере-
сованы и граждане, и государство, так как благодаря развитию пред-
принимательства:  

— появляются новые рабочие места;  
— возрастают поступления налоговых платежей и сборов в 

государственный бюджет Республики Абхазии; 
— развивается инфраструктура; 
— доля отечественных товаров на рынке возрастает.  
Однако развитие предпринимательства в Абхазии сопряжено с 

рядом проблем. К числу основных из них можно отнести: 
─ кумовство;  
─ пробелы в налоговом законодательстве; 
─ дефицит кредитных ресурсов; 
─ слабая возвратность заемных средств (это связано с плохим 

развитием института правовых и институциональных механизмов); 
─ уклонения от уплаты налога (лицами, которые зарегистриро-

ваны как предприниматели); 
─ отсутствие регистрации частной деятельности на законном 

уровне и, как следствие, уклонение от уплаты налогов; 
─ пробелы в действующем законодательстве Республики Аб-

хазии, двойственность функционала законов: наличие законов, но 
отсутствие их соблюдения; 

─ отсутствие необходимой государственной поддержки для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Республики Абхазии; 

─ неустойчивая экономика в целом. 
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

на территории Республики Абхазии преобладает в основном реали-
зация услуг, товаров именно в сфере туризма. Часто граждане Рес-
публики Абхазии осуществляют свою предпринимательскую дея-
тельность без соответствующих разрешительных документов.   

Проверки по данным организациям проводят сотрудники 
УЭБиПК МВД Республики Абхазии, поэтому система мер наказаний 
в реальности не соблюдается. Отмечаются случаи, когда организа-
ции, осуществляющие реализацию услуг, не имеют на это разреши-
тельных документов (например, осуществление такой предпринима-
тельской деятельности, как реализация алкогольной продукций). 
Данные частные предприниматели были привлечены к администра-
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тивной ответственности по ст. 154 «Незаконное предприниматель-
ство; либо по ст. 155 «Нарушение правил торговли спиртными 
напитками» КоАП Республики Абхазии.  

Часто встречаются правонарушения в сфере реализации экскур-
сий. Лица, занимающиеся этим видом деятельности, привлекаются 
по ст. 154 «Незаконное предпринимательство» КоАП Республики 
Абхазии. Также могут привлекаться к уголовной ответственности по 
ст. 168 «Незаконное предпринимательство» УК Республики Абха-
зия. С точки зрения налогового законодательства, если говорить об 
уклонениях от уплаты налогов, то в данном случае данные органи-
зации будут привлекаться уже к уголовной ответственности (ст. 193 
«Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций»). 
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Н. С. Дружинкин, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — А. А. Казаченко  
 

Перспективы развития  
малых беспилотных летательных аппаратов  

и проблемы их обнаружения 

 
Малые беспилотные летательные аппараты (далее — БПЛА) – это 

технологические устройства, которые управляются с помощью дистан-
ционного пульта (маяка, джойстика и прочее) человеком или же на ав-
томатической основе, имеют преимущественно малые габариты и вес1. 

Первые разработки и прототипы БПЛА применялись только 
специализированными государственными (силовыми) структурами, 
которые были предназначены для поражения живой цели, разведки, 
исследования местности, аэрофотографирование и т. п. Однако на 
фоне необъятного коммерческого потенциала и потребительского 
роста БПЛА стали технологическими инструментами общего поль-
зования, которые можно без особого труда приобрести в магазинах. 
                                                        

1 См.: Гладкий В. Ф. Вероятностные методы проектирования кон-
струкции летательного аппарата. Москва, 2017.  
                                                             

© Дружинкин Н. С., 2023 
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В XXI веке одной из наиболее значительных областей роста 
БПЛА является коммерческий сектор. Согласно отчету «Goldman 
Sachs», ожидается, что рынок коммерческих беспилотных лета-
тельных аппаратов вырастет с 2,6 млрд долларов в 2023 году  
до 14 млрд долларов к 2024 году. Этот рост обусловлен высоким 
спросом на беспилотные летательные аппараты в таких отраслях, 
как сельское хозяйство, строительство и энергетика. В сельском хо-
зяйстве беспилотные летательные аппараты можно использовать для 
мониторинга урожая, составления карт и опрыскивания. В строи-
тельстве беспилотные летательные аппараты могут использоваться в 
обследовании строительной площадки. В энергетическом секторе 
беспилотные летательные аппараты могут помочь в инспекции тру-
бопроводов и мониторинге нефтяных вышек. Еще одной областью, 
где происходит рост применения беспилотных летательных аппара-
тов, является индустрия доставки различных предметов. Некоторые 
крупные ритейлеры, такие как Amazon и Google, активно пытаются 
экспериментировать с различными службами доставки с помощью 
БПЛА, и это только вопрос времени, когда эта технология получит 
более широкое распространение. Компании с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов предлагают более быстрый и эффектив-
ный способ доставки посылок, и они могут быть особенно полезны в 
отдаленных, труднодоступных местах или сельских районах, где 
традиционные методы доставки могут быть затруднены или дорого-
стоящи. Это лишь небольшой спектр примеров, где активно исполь-
зуются БПЛА в коммерческом секторе.  

Силовые структуры уже много лет активно используют БПЛА 
для различных целей, начиная от розыска без вести пропавших, за-
канчивая изучением местности. Однако разработка небольших 
БПЛА открыла новые возможности для их военного применения. 
Они могут использоваться для наблюдения и рекогносцировки в го-
родских условиях, где более крупные аппараты могут быть слишком 
заметны. Они также могут использоваться для пополнения запасов 
на поле боя, наблюдения и идентификации, а также использоваться 
как оружие1.  

Необходимо отметить, что одним из главных преимуществ не-
больших БПЛА является их размер. Их компактная конструкция 
позволяет легко маневрировать в узком пространстве, что делает 
                                                        

1 См.: Новоселов В. И., Сокова А. Н. БПЛА и нормативно-правовое  
регулирование. Саратов, 2018. 
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их идеальными для решения задач в различных сферах деятельно-
сти. Они могут использоваться для осмотра фасадов зданий, мостов 
и других сооружений, доступ к которым был бы труден или опасен 
для людей. Они также могут быть использованы для обследования 
больших площадей земли, таких как фермы, леса и природные за-
поведники. Небольшие БПЛА также могут использоваться для по-
исково-спасательных операций. Оснащенные камерами и техноло-
гией тепловизионного отображения, они могут быстро осуществ-
лять поиск пропавших без вести лиц даже в районах со сложным 
рельефом. Доказано, что эта технология имеет неоценимое значение 
для спасения жизней во время стихийных бедствий, а также в поис-
ково-спасательных операциях в горных регионах. В области фото-
графии и видеосъемки небольшие БПЛА произвели революцию, 
поскольку с их помощью можно создать рельефную карту, пано-
рамные снимки с воздуха, попасть в труднодоступные места  
и многое другое, что раньше возможно было только на крупногаба-
ритных летальных аппаратах. 

Несмотря на свои многочисленные преимущества, небольшие 
беспилотные летательные аппараты обладают большим минусом — 
они позволяют преступным элементам совершать, с их помощью, 
противоправные деяния, а именно: незаконно перевозить нарко-
тические вещества, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства; совершать теракты; шпионаж; получать за-
секреченную информацию; незаконно вторгаться в личное про-
странство и собственность граждан; совершать хищения; добывать 
какую-либо другую информацию. Все это и многое другое является 
огромной проблемой для государственных органов, поскольку 
не всегда удается вовремя обнаружить находящийся малый БПЛА 
в воздухе в силу его небольших размеров, идентифицировать его 
и установить законность его нахождения в воздушном пространстве. 

Выделим несколько наиболее значимых сложностей в обнару-
жении малых БПЛА: 

1. Малый размер. Ввиду своей малогабаритности увидеть ма-
лый БПЛА в воздухе достаточно проблематично. Особенно если его 
корпус окрашен белым или синим цветом, что создает эффект слия-
ния с небом. 

2. Использование так называемых «заглушек». Преступные 
элементы оснащают свои малые БПЛА датчиками, которые заглуша-
ют радиоволны, что опять же препятствует своевременному обнару-
жения их. 
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3. Бесшумность. Малые БПЛА оснащены электрическим двига-
телем, который практически не издает никаких звуков. К тому же, 
как правило, малые БПЛА используют при большом скоплении лю-
дей, что делает их незаметными ввиду того, что звук их перемеще-
ния и нахождения в воздушном пространстве перебивается звуко-
выми волнами, исходящими от большого скопления людей в одном 
месте.  

Одной из ключевых проблем, стоящих перед разработкой 
и внедрением небольших БПЛА в практическую деятельность, явля-
ется законодательное регулирование. Во многих странах действуют 
строгие законы, регулирующие использование БПЛА, особенно в го-
родских условиях. Например, в США Федеральное управление 
гражданской авиации (FAA) требует, чтобы операторы коммерче-
ских БПЛА получали специальную лицензию и следовали опреде-
ленным рекомендациям. Поскольку данные аппараты становятся все 
более распространенными, что может привести к росту новых пра-
вонарушений. Вполне вероятно, что правила станут более жесткими, 
особенно когда речь идет о конфиденциальности и безопасности 
граждан. 

В нашей стране также существует своя нормативно-правовая 
база, которая регулирует нахождение малых БПЛА в воздушном 
пространстве. 

Первым шагом в законодательном регулировании малых беспи-
лотных летательных аппаратов в России стало опубликование Тех-
нического регламента Таможенного союза, который включает в себя 
правила безопасности и соответствия требованиям для беспилотных 
летательных аппаратов. Этот Технический регламент был введен 
в 2016 году, и он распространяется на все беспилотные летательные 
аппараты весом менее 30 кг. Правила устанавливают требования 
безопасности для этих устройств, такие как: минимальные ограни-
чения высоты, скорости и требования к системе безопасности1.  
Кроме того, все беспилотные летательные аппараты должны быть 
зарегистрированы в федеральных авиационных органах России, а их 
пилоты должны иметь соответствующую лицензию. Также суще-
ствует постановление Правительства Российской Федерации от 
3 февраля 2020 года № 74 «О внесении изменений в Федеральные 
                                                        

1 См.: Сильвестров М. М., Козиоров Л. М., Пономаренко В. А. Автома-
тизация управления летательными аппаратами с учетом человеческого фак-
тора. Москва, 2019.  
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правила использования воздушного пространства Российской Феде-
рации»1, в котором довольно подробно прописываются все нюансы 
владения, использования и техническое оснащение малых БПЛА. 
Например, БПЛА (или как написано в законе — беспилотное воз-
душное судно) весом до 30 кг не предусматривает наличие специ-
ального разрешения у пилота (владельца) на управление таковым 
средством. Однако есть категория лиц, нарушающих требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации, используя 
БПЛА в преступных целях либо не имея на то законных оснований.  

Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 404-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»2 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 го-
да № 3-ФЗ «О полиции»3 была дополнена пунктом 40, закрепившим 
право сотрудника пресекать нахождение беспилотников в воздуш-
ном пространстве с целью защиты граждан от различного рода пося-
гательств. Для реализации такого права в ст. 23 ч. 3 добавлен п. 5, 
дающий право сотрудникам полиции применять огнестрельное ору-
жие для повреждения или уничтожения беспилотных воздушных 
судов.  

В заключение следует отметить, что малые БПЛА имеют хоро-
шие перспективы для дальнейшего развития, поскольку подобные 
технологии активно используются в настоящее время во многих от-
раслях, что существенно облегчает деятельность человека.  
Безусловно, с появлением новых технологий и их постоянной мо-
дернизацией возникли серьезные проблемы, а именно использование 
малых БПЛА в преступных целях. Вышеуказанные проблемы за-
ставляют государственные органы разрабатывать и усовершенство-
вать законодательную базу, внедрять методики и технологии, спо-
собствующие пресечению таких преступлений, а также дополнять 
правовое поле, регулирующее эту сферу, что в перспективе приведет 
к снижению потенциально возможных преступлений, совершаемых 
с применением БПЛА.  

 
 
 
 

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 6, ст. 680. 
2 Российская газета. 2019. 5 декабря. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7, ст. 900. 
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Актуальность повышения индивидуальной работы с курсантами 
на занятиях по огневой подготовке 

 
Современные реалии жизни требуют от сотрудников право-

охранительных органов высокой профессиональной подготовки и 
умения применять свои знания и навыки на практике. Одним из 
важнейших элементов подготовки сотрудников МВД России являет-
ся огневая подготовка, которая позволяет курсантам получить необ-
ходимые знания и навыки в области стрельбы и использования ору-
жия. Однако, несмотря на значимость данного вида подготовки, в 
современных условиях наблюдается недостаточное внимание к ин-
дивидуальной работе с курсантами на занятиях по огневой подго-
товке. Это связано с различными причинами: нехватка времени на 
проведение индивидуальных занятий, недостаточная квалификация 
преподавателей и другие факторы. 

При этом необходимо отметить, что индивидуальная работа с 
курсантами является одним из наиболее эффективных методов повы-
шения качества подготовки сотрудников МВД России. Она позволяет 
учитывать индивидуальные особенности каждого курсанта и коррек-
тировать программу обучения в соответствии с его потребностями. 

В частности, индивидуальная работа с курсантами на занятиях по 
огневой подготовке может включать следующие элементы1: 

1. Изучение основных принципов стрельбы и оружия. Стрельба 
из оружия является важным элементом профессиональной подготовки 

                                                        
1 См.: Кулиничев А. Н., Кандабар А. Н. Формирование профессиональ-

ной подготовленности курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России с использованием комплексного подхода в обучении: 
сборник по материалам XVII Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и празднованию 20-летия образования кафедры физической 
подготовки. 2015. С. 106–109. 

                                                             
© Ерютина А. В., 2023 
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правоохранительных органов. В связи с этим знание основных прин-
ципов стрельбы из оружия является необходимым для эффективной 
работы правоохранителей. Основные принципы стрельбы из оружия: 

1) правильная позиция стрелка. Правильная позиция стрелка 
является одним из основных принципов стрельбы из оружия. Стре-
лок должен занять устойчивую позицию, чтобы обеспечить точность 
стрельбы. В зависимости от типа оружия и условий стрельбы пози-
ция стрелка может быть в положении стоя, сидя и лежа; 

2) правильный захват оружия. Правильный захват оружия также 
является важным принципом стрельбы из оружия. Стрелок должен 
правильно держать оружие, чтобы обеспечить точность и контроль 
при стрельбе. Захват оружия может быть разным в зависимости от 
типа оружия и индивидуальных особенностей стрелка; 

3) правильное прицеливание. Правильное прицеливание являет-
ся основным принципом стрельбы из оружия. Стрелок должен пра-
вильно прицелиться на цель, чтобы обеспечить точность стрельбы. 
Прицеливание может быть разным в зависимости от типа оружия и 
условий стрельбы; 

4) правильное дыхание. Правильное дыхание также является 
важным принципом стрельбы из оружия. Стрелок должен правильно 
контролировать свое дыхание, чтобы обеспечить точность стрельбы. 
Обычно рекомендуется задерживать дыхание на момент выстрела; 

5) правильный способ нажатия на спусковой крючок. Правиль-
ный способ нажатия на спусковой крючок является важным принци-
пом стрельбы из оружия. Стрелок должен правильно нажимать на 
спусковой крючок, чтобы обеспечить точность и контроль при 
стрельбе. Нажатие должно быть плавным и контролируемым. 

Таким образом, знание основных принципов стрельбы из ору-
жия является необходимым для эффективной работы правоохрани-
телей. Правильная позиция стрелка, правильный захват оружия, пра-
вильное прицеливание, правильное дыхание и правильный способ 
нажатия на спусковой крючок являются основными принципами 
стрельбы из оружия. Соблюдение этих принципов обеспечивает 
точность, контроль и эффективность при стрельбе из оружия. 

2. Определение индивидуальных навыков и умений курсантов в 
области стрельбы. 

3. Корректировка техники стрельбы и улучшение точности по-
падания.  

4. Работа над устранением ошибок и недостатков в технике 
стрельбы. 
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5. Подготовка курсантов к применению оружия в различных си-
туациях.  

Индивидуальная работа с курсантами образовательных органи-
заций системы МВД России на занятиях по огневой подготовке поз-
воляет обеспечить максимальную эффективность обучения и подго-
товки будущих правоохранителей. В рамках такой работы можно 
выделить несколько важных аспектов1. 

Во-первых, индивидуальная работа позволяет учитывать инди-
видуальные особенности каждого курсанта. Это важно, поскольку у 
каждого человека есть свои сильные и слабые стороны, которые 
нужно учитывать при подготовке. Например, одни курсанты могут 
иметь проблемы с точностью стрельбы, другие — с быстротой реак-
ции на изменяющуюся обстановку. Индивидуальная работа позволя-
ет выявить такие особенности и разработать индивидуальную про-
грамму обучения для каждого курсанта. 

Во-вторых, индивидуальная работа позволяет повысить мотива-
цию курсантов. Когда каждый курсант видит, что его индивидуаль-
ные особенности учитываются и он получает индивидуальную по-
мощь в обучении, это повышает его уверенность в своих силах и мо-
тивирует работать еще усерднее. Кроме того, такая работа позволяет 
выявить у курсантов скрытые способности и таланты, которые могут 
быть полезными в будущей профессиональной деятельности. 

В-третьих, индивидуальная работа позволяет повысить качество 
подготовки курсантов. Когда каждый курсант получает индивиду-
альную помощь и поддержку в обучении, это позволяет ему лучше 
усваивать материал и быстрее достигать результатов. Таким обра-
зом, индивидуальная работа с курсантами образовательных органи-
заций системы МВД России на занятиях по огневой подготовке спо-
собствует более эффективной и качественной подготовке будущих 
правоохранителей. 

Необходимо отметить ряд факторов, способствующих успеш-
ному повышению уровня практических умений и навыков кур-
сантов: 

— заинтересованность в работе как курсанта, так и препода-
вателя; 

— проявление инициативы со стороны курсанта; 
                                                        

1 См.: Чебаев А. А., Судницин И. В., Конычев А. А. Совершенствование 
огневой подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений 
МВД России // Журнал: Эпоха науки. 2016. № 7. С. 29–32. 
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— закрепление изученного материала и умений в рамках само-
стоятельной подготовки; 

— увеличение количества занятий, направленных на практиче-
скую подготовку (моделирование экстремальных ситуаций); 

— проведение занятий с холостыми патронами на первоначаль-
ном этапе ознакомления курсантов с основами стрельбы из ручного 
стрелкового оружия; 

— привлечение психологов как в рамках подготовки к заняти-
ям, так и во время их проведения. 

Таким образом, индивидуальная работа с курсантами на занятиях 
по огневой подготовке является необходимым элементом повыше-
ния качества подготовки сотрудников МВД России. Она позволяет 
учитывать индивидуальные особенности каждого курсанта и коррек-
тировать программу обучения в соответствии с его потребностями. 
Результатом такой работы будет более качественная подготовка бу-
дущих правоохранителей, которые смогут эффективно защищать 
граждан и обеспечивать безопасность в стране. 

При этом необходимо обратить внимание на квалификацию 
преподавателей и выделение необходимого времени на проведение 
индивидуальных занятий.  

 
 
УДК 159.9 
 

А. А. Ефимычева, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — С. И. Наумов  
 

Психологическое развитие обучающихся  
в период адаптации 

 
Современный студент вуза — это, прежде всего, молодой чело-

век, у которого есть все возможности для продвижения вперед. Как 
важнейший интеллектуальный потенциал общества, все же перво-
курсник — это вчерашний школьник, не имеющий нужного опыта и 
остро в нем нуждающийся. В студенческие годы особенно сложно 
адаптироваться именно на первом курсе, поэтому после окончания 
школы и перед началом обучения абитуриентам следует скорректи-
                                                        

© Ефимычева А. А., 2023 
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ровать свои цели и пересмотреть свои привычки. Это поможет им 
приобрести навыки, которые помогут проявить такие качества, как 
инициативность, самообладание, самостоятельность. При изучении 
конкретного человека уделяют внимание его индивидуальным каче-
ствам. Ведь ему приходится сталкиваться с трудностями, связанны-
ми с адаптацией к новым однокурсникам, преподавателям, изучае-
мым дисциплинам и формату обучения. 

Исследования Б. Г. Ананьева и других ученых показывают, что 
возрастные периоды 18–21 год и 22–25 лет можно считать особо чув-
ствительными в интеллектуальных проявлениях, так как обнаружена 
взаимосвязь с высокими показателями развития таких психических 
процессов, как внимание, память, мышление. Именно в этом возрасте 
значительно легче происходит овладение профессиональными знани-
ями и формирование умений в профессиональной деятельности1.  
Возрастные особенности обучающихся характеризуется такими пока-
зателями, как постоянный интерес, развитое воображение и высокий 
уровень интеграции. В это время интенсивно продолжается развитие 
личности и моделей поведения. От того, насколько быстро обучаю-
щийся адаптируется к новым условиям жизни, зависит эффективность 
учебного процесса, восстановление нравственного и психического 
здоровья. Изменение общей ситуации может усугубляться неудовле-
творенностью результатами обучения, межличностными отношения-
ми, потерей общего статуса в коллективе, беспокойством по поводу 
выбора будущей профессии. Это вызывает стресс и нервное истоще-
ние, переутомление и психическую дезадаптацию, может проявляться 
изменениями внутренней системы регуляции, психическими рас-
стройствами, саморазрушающим поведением и агрессией. 

Курсанты — это такие же студенты, но люди, решившие посвя-
тить себя служению Родине. В современных условиях особое значе-
ние приобретает качество подготовки специализированных квали-
фицированных кадров для органов внутренних дел. В силу своей 
специфики в ведомственной системе образования это сложно дости-
гается. С первых дней обучения в ведомственном вузе курсанты 
приступают к получению знаний и решению учебно-тренировочных 
и боевых задач. Фактически все курсанты сразу же начинают рабо-
тать, включаются в командные функции и берут на себя личную  
ответственность. Тем не менее накладывание педагогических требо-
                                                        

1 См.: Горшкова В. В. Исследование проблемы человека в наследии 
Б. Г. Ананьева // Человек и образование. 2005. № 3/42007. С. 5. 
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ваний при освоении учебных дисциплин и служебных обязанностей, 
предъявляемыми к курсантам с момента поступления, в комплексе с 
недостаточной подготовкой к такому обучению снижает эффектив-
ность реализации учебных программ. Для формирования у курсан-
тов естественного преобразования непроизвольных эмоциональных 
реакций в осознанных, в трудных случаях требуется помощь в овла-
дении навыками самоуправления.  

Нами был проведен опрос, в котором приняли участие 50 чело-
век (64 % девушек и 36 % юношей), а именно 32 % студентов ТАУ и 
68 % курсантов НА МВД России. Из них 72 % первокурсников, 20 % 
второкурсников и 8 % третьекурсников. 

Обучающимся был задан вопрос: «Как ты чувствовал(а) себя в 
начале учебного года?» и представлены возможные варианты ответов. 
56 % ответили, что в начале обучения они были решительны, знали, 
чего хотят и кем хотят стать. Новый коллектив им понравился, как и вся 
обстановка места обучения. 44 % ответили, что в начале года им было 
сложно, они старались вести себя прилежнее, ощущали дискомфорт, 
находясь в новом коллективе и учась в новом учебном заведении. 

На вопрос: «Как ты ощущаешь себя сейчас?» 80 % респонден-
тов ответили, что стали более уверенными и решительными, начали 
вести себя так, как им комфортно, не подстраиваясь под других, 
привыкли к своим одногруппникам, обрели друзей. Учебным заве-
дением они довольны. Несмотря на это, 20 % опрошенных не устра-
ивает их коллектив и учебное заведение. Часто появляется желание 
отчислиться. В характере стали проявляться резкость, агрессивность 
и раздражительность. 

В нашей стране у людей есть возможность выбрать учебное  
заведение по желанию. Некоторые поступают в гражданские вузы, 
но есть и те, которые выбирают военные вузы, считая своим долгом 
служить Родине. Именно поэтому вопрос: «Считаешь ли ты, что 
люди, которые учатся в гражданских/ военных вузах менее компе-
тентны?» был необходим, чтобы понять, как обучающиеся отно-
сятся к своим сверстникам, выбравших другой жизненный путь.  
68 % ответивших считают, что учеба в разных учебных заведениях 
важна и сложна по-своему и поэтому не стоит одних возвышать над 
другими, в то время как 32 % сочли, что студенты/курсанты других 
вузов отличаются от них в худшую сторону. 

Чтобы узнать, как изменились обучающиеся за время обучения, 
был поставлен следующий вопрос: «Как изменилось твое самоощу-

щение по сравнению с началом обучения в учебном заведении?». Ряд 
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студентов/курсантов в настоящее время ощущают себя более дисци-
плинированными, уверенными, независимыми, взрослыми, самостоя-
тельными. Они осознали, как будет складываться их жизнь в ближай-
шем будущем. Научились вести себя в различных ситуациях, быстрее 
адаптироваться к переменам в их жизни. Также у них совершенству-
ются навыки коммуникации. Другая же часть опрошенных чувствуют 
себя сейчас опустошенными, подавленными. Они не понимают, зачем 
учатся в этом учебном заведении и что будет дальше. Они закрыты в 
общении, а ощущение, что мир вокруг нереален, не покидает их. 

В вопросе «Как воспринимают меня одногруппники?» ребята 
высказались, что нашли общий язык в новом коллективе, к ним об-
ращаются за помощью, одногруппники воспринимают их положи-
тельно, что подтверждается дружелюбным отношением. Другим не 
получилось сблизиться с новым коллективом, иногда, даже стано-
вясь объектом оскорблений и унижений. 

В вопросе «Изменилось ли общение с близкими людьми, друзья-
ми?» 72 % обучающихся высказались за неизменность отношений с 
близкими, однако у 28 % наладилось общение, стали больше обсуж-
дать проблемы, ссоры стали происходить реже. Они начали больше 
ценить своих родных. 

В ответах на вопрос «Изменился ли взгляд на мою будущую 
профессию за время учебы?» 56 % опрошенных не изменили свой 
взгляд на будущую профессию, в то время как 46 % стали больше 
понимать, кем они хотят стать, в какой сфере собираются дальше 
развиваться и чего хотят достичь. 

Психологический опрос позволил вычленить различия между 
обучающимися с различной степенью адаптивности. Респонденты 
с низкими адаптационными ресурсами мнительны и не склонны к 
компромиссам, в то же время разделяют принятие важных решений 
с другими, чаще полагаются на чужие рассуждения. Плохо адапти-
рованные студенты/курсанты чувствуют себя неуверенно, воспри-
нимают себя неспособными улучшить свою жизнь, боятся действо-
вать и обвиняют в этом всех вокруг. У них мало целей и намерений 
в жизни, и они обычно недовольны собой и разочарованы прошлыми 
событиями1. Сталкиваясь с трудностями они с трудом решают жиз-
ненные проблемы, которые формируют у них состояние стресса. 
                                                        

1 См.: Рябова М. Г., Отраднова А. С. Индивидуально-психологические 
особенности курсантов в процессе адаптации к образовательной среде вуза 
МВД России // Педагогическое образование в России. 2016. № 6. С. 206–210. 
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С другой стороны, обучающиеся с высокой адаптивностью поло-
жительно оценивают себя и свое поведение, что подтверждает их 
удовлетворенность жизнью. Таким образом, были выделены инди-
видуально-психологические условия адаптированности курсантов/ 
студентов к изменяющимся условиям образовательной среды1.  

 
 
УДК 811.161.1 
 

О. Д. Жестков, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. филол. наук В. Е. Замальдинов 

 

Словообразовательные неологизмы  
как средство вербальной агрессии  

в медийной коммуникации 

 

Ключевую роль в современном мире играют средства массовой 
информации (СМИ). Медийная коммуникация охватывает все сферы 
жизни носителей языка, определяет моральные нормы граждан, 
формирует картину мира целевой аудитории. 

Для манипулирования общественным сознанием журналисты 
активно используют в медийных текстах вербальную (речевую, язы-
ковую) агрессию2. Под ней мы понимаем целенаправленное комму-
никативное действие, с помощью которого адресант выражает от-
крытую неприязнь и враждебность к адресату.  

Средством формирования вербальной агрессии в языке СМИ 
являются словообразовательные неологизмы (новообразования).  
Новые лексические единицы обостряют политические конфликты, 

                                                        
1 См.: Рябова М. Г., Отраднова А. С. Индивидуально-психологические 

особенности курсантов в процессе адаптации к образовательной среде вуза 
МВД России. 2016. С. 1. 

2 См.: Замальдинов В. Е. Словообразовательные инновации как сред-
ство выражения вербальной агрессии // Язык. Культура. Общение: материа-
лы всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 
29 ноября 2022 года). Санкт-Петербург, 2022. С. 48–51.  

                                                             
© Жестков О. Д., 2023 
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обладают отрицательной оценочностью, приводят к судебным раз-
бирательствам.  

Агрессивную тональность медийного текста создают новообра-
зования узуального характера. При их образовании адресант не 
нарушает словообразовательные законы. Так, например, встречают-
ся в медийных текстах новые существительные с приставками недо- 
с семантикой неполноты и псевдо- с семантикой неистинности: Те-
перь же ждет суда еще один комсомольский недо-сантехник — 

жертв он искал и обкрадывал в Солнечном (Komcity News. 
21.11.2022); Экс-депутат Госдумы РФ Василий Усольцев из Примо-
рья участвовал в коррупционных схемах и скрывался от деклариро-
вания доходов в налоговой. Однажды ему удалось обжаловать при-
говор суда, однако теперь недо-бизнесмену придется вернуть полу-
ченное в полном объеме («Восток-Медиа». 14.04.2023); У жителя 
Ижевска псевдо-сотрудник наркоконтроля похитил 100 тысяч 
рублей (заголовок) (ИА «Сусанин». 01.06.2023); В Татарстане мо-
шенники обманули 91-летнюю пенсионерку на 368 тысяч рублей. 
<…> Вечером пенсионерке позвонила псевдо-внучка и сказала, что 
сбила человека. Чтобы решить вопрос, бабушке предложили выло-
жить круглую сумму (ГТРК «Татарстан». 09.06.2023). Данные пре-
фиксальные номинации приобретают отрицательный характер в ме-
дийной коммуникации, указывают на неполноценность объекта кри-
тики и господство в современном мире лжи и обмана.  

Одним их распространенных в медиатекстах средств выражения 
вербальной агрессии являются суффиксальные новообразования. 
Продуктивны в языке СМИ новые лексические единицы с интерна-
циональным суффиксом -оид со значением подобия. Приведем при-
меры: Лукашенко вспомнил о «накате ельциноидов из России» 
на него (заголовок). Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
заявил, что в 1990-е годы его критиковали в России сторонники 
курса Бориса Ельцина («Газета.ru». 06.10.2022); Но байденоиды мо-
гут совершать ошибки и уже их совершают (ИА «REX». 
31.03.2023). Многие новообразования с суффиксом -оид создаются 
на базе антропонимов — фамилий политических лидеров. Подобные 
новые лексические единицы употребляются адресантом в медийных 
текстах для выражения негативного отношения к кому-либо1.  

                                                        
1 См.: Ребрина Л. Н. Семантико-мотивационные характеристики не-

олексем вражды: дискурсивное раскрытие внутренней формы слова // 
Научный диалог. 2020. № 8. С. 145. 
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Вербальная агрессия реализуется в медиапространстве с по-
мощью новообразований с суффиксом -щин(а) с оттенком нео-
добрения: «Не утихло вокруг киркоровщины, а тут еще бузов-

щина! Только избавили Кавказ от одного ***, как появилось 
еще одно существо, которое выступает в роли Девы Марии, мате-
рии Иисуса!» — разозлился Гучигов («Экспресс-газета». 06.06.22); 
Пугачевщина... Алла! Давай, до свидания (заголовок)! («Дзен». 
18.09.22). Как видно из примеров, новообразования с суффиксом -

щин(а) обозначают непривлекательные общественно-политические 
явления. 

Вербальная агрессия может выражаться при помощи новых 
лексических единиц, созданных с помощью аффиксоидации. Рас-
пространены в языке СМИ словообразовательные неологизмы, воз-
никшие в результате такой разновидности аффиксоидации, как пре-
фиксоидация. Проиллюстрируем сказанное: Шесть жителей Крас-
нодарского края стали жертвами лже-сотрудницы турагентства, 
которая продавала им несуществующие туры и билеты на зару-
бежные чартеры («Комсомольская правда». 07.06.2023); 
В Новосибирске суд продлил арест лже-газовикам после взрыва 
в доме на Линейной («Atas.info». 09.06.2023); Порядка 250 тысяч 
рублей лишился доверившийся лже-юристу ставрополец (заголовок) 
(«1777.ru». 10.06.2023). Отметим, что новые лексические единицы с 
префиксоидом лже- указывают на неистинный характер объекта. 

Для оскорбления или унижения собеседника адресант может 
использовать в медийной коммуникации неологические единицы, 
возникшие в результате неузуальных способов деривации. При со-
здании подобных медийных новообразований журналист созна-
тельно нарушает нормы языка. Приведем иллюстрации: Птипец 
(заголовок). Новоназначенная министр экологии и природных ре-
сурсов Крыма Ольга Славгородская комментировать птичий па-
деж наотрез отказалась («Наша версия». 18.10.2021); сПИКстил 
(заголовок). Кирилл Писарев вошел в глобальный рейтинг миллиар-
деров «Форбс» по результатам 2011 года после продажи на бирже 
крупного пакета акций девелоперской компании «ПИК» («Наша 
версия». 12.09.2022). Данные окказионализмы образованы в резуль-
тате междусловного наложения и графической гибридизации. По-
добные новые лексические единицы нарушают этические нормы, 
наносят вред эмоциональному здоровью человека.  

Подводя итог, отметим, что словообразовательные неологиз-
мы активно употребляются журналистами в языке СМИ как сред-
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ство вербальной агрессии. Для создания неологических единиц  
адресант использует узуальные и неузуальные способы деривации. 
Подобные новообразования противоречат нормам речевого этикета, 
разрушают экологию языка, подрывают авторитет носителя языка.  
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Скоростно-силовая тренировка курсантов  

при подготовке к соревнованиям по рукопашному бою 

 

В настоящей статье речь пойдет об одном из наиболее распро-
страненных и популярных видов спорта на сегодняшний день, входя-
щих в спартакиаду системы МВД России, — рукопашный бой, а также 
в рамках нынешней темы будет освещен ряд моментов, касающихся 
подготовки спортсменов образовательных организаций МВД России к 
организуемым и проводимым ведомством соревнованиям. 

Рукопашный бой представляет собой вид боевой деятельности 
военнослужащих и подразделений в ближнем бою с целью уничто-
жения или выведения из строя противника путем применения лич-
ного оружия, подручных средств и борьбы без оружия1. 

Предметом обсуждения будет являться скоростно-силовая тре-
нировка спортсменов, ее значение и сущность при организации про-
ведения курсантами подготовительных мероприятий к соревновани-
ям по рукопашному бою. 

Актуальность данной работы заключается в том, что теоретиче-
ские положения, полученные в ходе изучения и обработки информа-
ции, способны в дальнейшем осуществить трансформацию спортив-
ного мастерства курсантов при подготовке к соревнованиям и стать 
сформированным практическим курсом. Помимо этого, значимость 

                                                        
1 См.: Борисов А. А. «Рукопашный бой» как универсальное средство 

развития психофизических способностей военнослужащих // Военный ин-
женер. 2019. № 2 (12).  
                                                             

© Зайцев А. Е., 2023 
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работы состоит в том, что на сегодняшний день рукопашный бой 
является одним из основополагающих видов спорта во всех силовых 
структурах Российской Федерации и, прежде всего, входит в спарта-
киаду системы МВД России. 

Сравнительный анализ данных проводимого исследования бу-
дет составляться на основе сведений, собранных из следующих об-
разовательных учреждений: Нижегородская академия МВД России 
и Уфимский юридический институт МВД России. В качестве базиса 
проводимого анализа будет взята информация, полученная методом 
анкетирования и опроса непосредственно от представителей и участ-
ников спортивных секций групп спортивного совершенствования 
высших учебных заведений МВД. 

Прежде чем говорить о важности и значимости скоростно-
силовых упражнений в рукопашном бое, необходимо понимать, что 
они из себя представляют. Скоростно-силовая подготовка понимает-
ся как совокупность средств и методов комплексного воспитания 
быстроты и силы с целью обеспечения всестороннего гармоническо-
го физического развития1. Проще говоря, скоростно-силовые спо-
собности — это комплекс силы и скорости, а также возможность 
спортсмена формировать и развивать максимальную мощность за 
короткий промежуток времени. Качества, приобретаемые в резуль-
тате выполнения данного вида тренинга, способны обеспечить 
улучшение и укрепление качеств силы и быстроты в их высококаче-
ственном сочетании.  

Проведенный опрос курсантов-спортсменов в Нижегородской 
академии МВД России показал, что скоростно-силовые упражнения 
занимают ключевое место при подготовке к соревнованиям по руко-
пашному бою. Перед проведением соревнований спортсмены, как 
правило, осуществляют свою подготовку в рамках спортивных сбо-
ров, на которых они ежедневно несколько раз в день занимаются 
развитием своих силовых качеств и выносливости.  

При выборе спектра упражнений огромное значение играет 
фактор индивидуализации, присущий каждому отдельно взятому 
курсанту. Необходимо понимать, что все курсанты-спортсмены, по-
мимо общей подготовки совместно с тренером (например, отработка 
ударной и бросковой тренировки), занимаются и самостоятельно по 
                                                        

1 См.: Кайгородова А. В., Митриченко Р. Х. Физические упражнения 
для развития скоростно-силовых способностей: учебно-методическое посо-
бие. Ижевск, 2015.  
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разработанной совместно с тренером методике, наиболее подходя-
щей для развития тех или иных качеств. По результатам опроса ста-
ло известно, что к подготовке такого типа относятся кросс на длин-
ные дистанции и силовые упражнения в тренажерном зале. Кроме 
того, некоторые спортсмены предпочитают скоростно-силовые 
упражнения на взрывную силу: берпи, прыжки со сменой ног, отжи-
мания от пола с хлопком и базовые подтягивания на перекладине. 
Взрывная сила — это способность по ходу выполнения двигательно-
го действия достигать максимальных показателей силы в возможно 
короткое время1. 

Опрос нескольких курсантов Уфимского юридического институ-
та МВД России, состоящих в секции по рукопашному бою, показал, 
что скоростно-силовые упражнения также являются базой при орга-
низации тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям. 
По их мнению, скоростно-силовые упражнения развивают скорость 
и выносливость, что увеличивает количество повторений упражне-
ний, соответственно большее количество повторений позволяет со-
вершать курсантам больший цикл упражнений в ходе тренировки, 
тем самым увеличивая возможность быть более подготовленным, 
чем соперник. 

По оценке спортсменов секции рукопашного боя Уфимского 
юридического института МВД России, следует, что перед соревно-
ваниями для них противопоказано «забивать» мышечную массу до 
своего предела, то есть вызывать окисление мышц, чтобы не трав-
мировать мускульную силу и обеспечивать нормальную проходи-
мость кровяного потока через мышцы.  

Наиболее распространенными скоростно-силовыми упражнени-
ями в спортивной секции по рукопашному бою являются: подтягива-
ния на перекладине с увеличением количества повторений после 
каждого подхода, отжимания на брусьях в вертикальном положении, 
работа со жгутом (тяга жгута одной рукой в наклоне, пуловер со жгу-
том, тяга жгута в наклоне) и упражнения с канатом (вращение из сто-
роны в сторону, выброс каната стоя и планка с волной).  

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сделать 
вывод о том, что в настоящий момент элемент физической подго-
товки курсантов в виде скоростно-силовой тренировки играет клю-
                                                        

1URL : https://elib.gsu.by/bitstream/123456789/2804/2/%D0%9B%D0
%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F 2. 4 %D1%87%D0%B0%D1%81
%D0%B0.pdf (дата обращения: 05.04.2023). 

https://elib.gsu.by/bitstream/123456789/2804/2/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://elib.gsu.by/bitstream/123456789/2804/2/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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чевую роль в развитии всех необходимых физических качеств и за-
нимает центральное место в подготовке спортсменов к соревновани-
ям по рукопашному бою. В связи с этим необходимо понимать, что 
скоростно-силовые упражнения помогают спортсменам обеспечи-
вать лучшую маневренность во время боя, уменьшают шанс получе-
ния травмы в бою, делая крепче мышцы кора, укрепляют суставные 
связки и кости, делая удар более поставленным, а также оказывают 
значительное влияние на общую результативность курсантов при 
борьбе за первенство в соревнованиях по рукопашному бою. 
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Анализ проблематики и актуальность  
идей экзистенциализма 

 
Глубинные противоречия постиндустриального общества, ос-

ложняемые стремительным развитием науки и техники, ведут к то-
му, что современное общество откажется от идей рационализма. 
В данных условиях идеи рационализма не могут пройти испытания 
историческим опытом исходя из общественного понимания несо-
вершенства разума. Идея рационалистической свободы не пользует-
ся общественным признанием, что приводит к значительному сдвигу 
в развитии европейской философии. На первый план выдвигаются 
иррациональные идеи. В них отражаются стороны бытия, противо-
положенные рационализму: вера, воля, интуиция, спонтанность и 
самобытность, основанная на эмоциональном восприятии.  

Кризис современного общества заключается в том, что значение 
материального мира в современной культуре преобладает над ду-
ховной составляющей. На первый план для человека сейчас выходит 
совокупность его социальных и психологических проблем. Экзи-
стенциализм возник как реакция на чувство отчужденности, разоб-
                                                        

© Калинов М. А., 2023 
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щения и неопределенности, что и делает его актуальным. Экзистен-
циализм — это философское направление, которое возникло в Евро-
пе в 1940-е годы. Термин происходит от французского глагола 
existence, что в переводе означает «существовать». 

Экзистенциалисты настаивали на возможности собственного, 
неограниченного выбора самим человеком, то есть человек «созда-
ет» самого себя, и, соответственно, никто, кроме самого человека, не 
несет за это ответственность.  

Экзистенциалисты критически относятся к нашему стремлению 
соответствовать нормам и ожиданиям окружающего мира, потому 
что это мешает нам быть честными с самим собой. Подлинная 
жизнь — это та, в которой мы готовы порвать с традициями и соци-
альными условностями, и отстаиваем свободу и уникальность наше-
го положения. Обычно под этим подразумевается жизнь, прожитая с 
чувством целеустремленности, основанная на наполняющих смысл 
делах, которые важны для каждого из нас как личности. 

Важной основой экзистенциалисты считали принципы жизни 
человека, такие как: эстетический, этический и религиозный. Эсте-
тический мотив основывается на получении быстрого наслаждения. 
Кьеркегор называет таких людей «рабами минуты», потому что они 
готовы отказаться от личности ради мгновенного удовольствия. 
Этический принцип делает личность человека неповторимой и уни-
кальной. В каждом человеке уживаются два этих механизма, и для 
того, чтобы они работали в гармонии, нужно подчинить эстетиче-
ский мотив этическому. Третий элемент — религиозный, он связы-
вает предыдущие два, позволяя человеку сделать собственный вы-
бор в экзистенциальном поиске. Это сочетание элементов становит-
ся важнейшим в представлении экзистенциалистов, поскольку оно 
создает основу уникальности человеческого бытия.  

К середине XX века французский философ и писатель Альбер 
Камю ставит вопрос об уникальности жизни иначе: «Стоит или не 
стоит жизнь того, чтобы ее прожить?» Философ считает, что пра-
вильным выбором будет бунт против абсурдности буржуазной жиз-
ни, бунт, который представляет собой создание смысла в собствен-
ной жизни. 

Пик развития экзистенциализма приходится на Вторую миро-
вую войну — время безумного уничтожения человека, насилия, тю-
рем, голода и утраты прежних ценностей. Веру в Бога и моральные 
установки сменяет в это время экзистенциальное течение, позволив 
человеку вернуться к поиску смысла своего существования.  
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Актуальность идей экзистенциализма предопределена тем, что 
эта система ценностей вышла далеко за рамки академичной фило-
софии. Идеи экзистенциализма отражались в фильмах Ингмара 
Бергмана, Микеланджело Антониони, Жан-Люка Годдарда, Акиры 
Куросавы и Терренса Малика, в картинах Эдварда Мунка, Марселя 
Дюшана, Пабло Пикассо, Поля Сезанна и Эдварда Хоппера, в 
скульптурах Альберто Джокометти, легли в основу радикальной и 
эмансипаторской политики Мартина Лютера Кинга-младшего и 
Малкольма Икса. 

Экзистенциализм по-прежнему может помочь людям понять че-
рез личный опыт и взаимодействие с другими людьми, что жизнь не 
является бесполезной и бессмысленной, а имеет ценность. Он может 
помочь людям научиться принимать на себя ответственность за свои 
действия и стремиться к свободе и самореализации. 

Современную актуальность экзистенциализму придало попу-
лярное ныне понятие «экзистенциальный кризис», появившееся еще 
в XX веке. Экзистенциальный кризис выражается в состоянии трево-
ги, дискомфорта, депрессии человека. Однако экзистенция обознача-
ет текущее «бытие» и предполагает вопросы о проблемах глобально-
го существования человека. 

Многие философы считают, что осознание лицом своего соб-
ственного «Я» говорит о том, что данный человек не является поте-
рянным. Таким образом, экзистенция помогает человеку выйти на 
новый уровень духовности. 

Одной из главных проблем экзистенциализма является отсут-
ствие единой философской концепции, что приводит к разногласиям 
между экзистенциалистскими мыслителями. Кроме того, экзистенци-
ализм часто обвиняют в недостаточной научной обоснованности и 
субъективизме. 

Другая проблема экзистенциализма — его негативное отноше-
ние к технике, техническому прогрессу и культуре в целом. Одним из 
главных принципов экзистенциализма является признание свободы 
личности и ее ответственности за свои действия, однако это может 
приводить к отказу от моральных и социальных норм. Также экзи-
стенциализм может вызывать у некоторых людей чувство безысход-
ности и отчаянья, поскольку он подчеркивает сложность человече-
ской судьбы и неизбежность смерти. 

Несмотря на указанные недостатки, в целом экзистенциализм 
продолжает оставаться актуальным философским направлением, 
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продолжающим активно развиваться и помогающим людям понять 
себя и окружающий мир. 
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Финансовый контроль как способ  
противодействия легализации преступных доходов 

 

За последние годы острой проблемой является борьба с легали-
зацией преступных доходов. Данные преступления имеют множество 
способов совершения, а также высок уровень их латентности вслед-
ствие придания хозяйственным операциям законности. Из-за сложно-
сти обнаружения таких преступлений сотрудникам правоохранитель-
ных органов не всегда удается эффективно бороться с легализацией 
преступных доходов. Для более эффективного противодействия лега-
лизации особое внимание следует уделить сотрудничеству с другими 
органами, осуществляющими финансовый контроль. 

Противодействие легализации доходов, которые получены пре-
ступным путем, является одной из мер защиты интересов государ-
ства и общества. В свою очередь, финансовый контроль включает в 
проверку финансовых и связанных с ними вопросов деятельности 
предприятий и управления. Так, М. М. Прошунин отмечает, что 
«в рамках финансового контроля финансовый мониторинг может 
рассматриваться как государственный финансовый контроль, так и 
как негосударственный контроль, осуществляемый непосредственно 
субъектом финансового мониторинга»1.  

Правовую базу, помимо Конституции Российской Федерации, 
международных правовых актов составляет Федеральный закон от 

                                                        
1 Прошунин М. М. К вопросу о месте финансового мониторинга в си-

стеме финансового права // Вестник Российского университета дружбы 
народов. 2009. № 3. С. 15. 
                                                             

© Касаткина А. Д., 2023 
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7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансирова-
нию терроризма»1.  

Отметим, что основным органом, ответственным за осу-
ществление финансового контроля, является Федеральная служба по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Этот орган входит 
в структуру исполнительной власти и выполняет ряд функций, направ-
ленных на выявление и пресечение финансовых незаконных действий. 

Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность через свои 
территориальные органы или с помощью других федеральных орга-
нов государственной власти. Они проводят проверки только в пред-
приятиях, которые занимаются финансовыми операциями и не под-
лежат надзору других органов в сфере противодействия отмыванию 
денежных средств2.  

Кроме того, функции по противодействию легализации пре-
ступных доходов осуществляют и сами участники рынка, а именно 
банки, ломбарды, при этом их деятельность также подвергается кон-
тролю со стороны других органов (например, Центральный Банк 
России, Росфинмониторинг). 

При осуществлении контроля также применяется риск-ори-
ентированный подход, который выявляет риск несоблюдения тре-
бований законодательства: высокий, повышенный, умеренный 
и низкий. В зависимости от уровня риска несоблюдения законода-
тельства определяется вид контроля, который может быть выражен 
в осуществлении плановой (внеплановой) проверки, информирования. 

Отметим, что выделяются также случаи, когда такой контроль 
является обязательным, например, сумма операций с денежными 
средствами или иным имуществом составляет 1 млн рублей и более; 
сумма операций с наличными и безналичными средствами, осу-
ществляемые по сделке с недвижимым имуществом, составляет 
5 млн рублей и более и др.  

В случае выявления нарушений субъектом есть право на при-
остановление денежных и иных операций, а также возможность при-
нимать другие меры, которые предусмотрены законодательством.  

                                                        
1 Российская газета. 2001. 9 августа. 
2 См.: Исаева Е. А. К вопросу о новых целях, функциях и структуре 

Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке // Ценности и инте-
ресы современного общества. Экономика и управление: материалы Между-
народной научно-практической конференции. Москва, 2013. С. 35–39.  
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Так, отметим некоторые специфичные черты финансового кон-
троля в анализируемой сфере:  

— комплексный характер, который выражается в решении за-
дач, возложенных на контрольно-надзорные органы государства; 

— широкий круг субъектов, осуществляющих финансовый 
контроль;  

— собственные инструменты для осуществления контрольно-
надзорной деятельности. 

Финансовый контроль как мера противодействия легализации 
преступных доходов представляет собой особый вид финансового 
контроля, который осуществляют уполномоченные государствен-
ные органы и агенты финансового мониторинга на регулярной ос-
нове. Они запрашивают и анализируют информацию, изучают ди-
намику проводимых транзакций и могут приостановить операции 
с денежными средствами, если обнаруживаются подозрительные 
признаки таких операций. 

Согласно анализу, представленному Росфинмониторингом, 
85 % в 2022 году составляют камеральные проверки. Практически 
во всех проверенных организациях были выявлены нарушения, за 
которые в последующем виновные лица понесли ответственность.  

К основным нарушениям относят:  
— невнесение (несвоевременное внесение) соответствующих 

изменений во внутренние документы контролируемых лиц, разра-
батываемых в целях ПОД/ФТ; 

— невыполнение отдельных требований по идентификации 
клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефици-
арных владельцев) контролируемых лиц; 

— несвоевременное проведение систематической проверки 
(не реже чем один раз в три месяца) клиентов на наличие принятия 
мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества. 

Рассмотрим один пример нарушений, связанных с иден-
тификацией клиентов. Так, по действующему законодательству 
Российской Федерации организации должны документально фик-
сировать сведения о клиентах. 

В ходе проверки лизинговой компании «Альфа» представле-
ны анкеты, в которых не установлены и не зафиксированы сведе-
ния о бенефициарных владельцах клиентов лизинговой компании. 
Кроме того, проверкой установлено, что лизинговая компания не 
проводила проверку соответствия клиентов и их бенефициарных 
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владельцев актуальному списку организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются данные о связи с экстремистской дея-
тельностью или терроризмом, размещаемой исключительно в лич-
ном кабинете1. Указанное выше свидетельствует о недостатках в 
осуществлении лизинговой компанией внутреннего контроля в части 
проведения идентификации клиентов. 

Данные нарушения не представляют повышенной обществен-
ной опасности, однако Росфинмониторингом выявляются и более 
серьезные нарушения. Например, в 2020 году за пределами России 
были конфискованы активы на общую сумму примерно 10 млрд 
рублей, что представляет серьезную угрозу для государства и обще-
ства, что еще раз подчеркивает значимость финансового контроля 
как противодействия легализации доходов2.  

В связи с тем, что во многих случаях денежные средства выво-
дятся за границу, важно также отметить значимость международно-
го сотрудничества. Одной из таких организаций является группа 
«Эгмонт», которая представляет собой неформальное объединение 
финансовых разведок со всего мира. Основная цель этой группы за-
ключается в установлении международного сотрудничества для 
борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терро-
ризма. Группа «Эгмонт» является одним из ключевых направлений в 
противодействии легализации доходов, поскольку известно, что де-
нежные средства часто выводятся в зарубежные организации раз-
личными способами. 

Следующим не менее важным механизмом в реализации проти-
водействия легализации доходов является международное сотруд-
ничество Российской Федерации с организацией по борьбе с отмы-
ванием денежных средств (ФАТФ). Членство России было временно 
приостановлено в конце февраля. ФАТФ является организацией, ко-
торая разрабатывает международные стандарты для противодей-
ствия легализации преступных доходов и финансированию терро-
ризма. Она также регулярно проводит мониторинг соблюдения этих 

                                                        
1 Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной прак-

тики контрольной (надзорной) деятельности федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу за 2022 год (дата обращения: 19.05.2023). 

2 См.: Страхов И. А. Осуществление контроля за соблюдением правил 
внутреннего контроля противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник евразийской 
науки. 2021. Т. 13. № 6.  



390 

стандартов странами и ведет списки юрисдикций, которые имеют 
значительные проблемы в этой сфере. 

В заявлении организации отмечается, что, хотя членство Рос-
сии было приостановлено, страна все равно будет выполнять свои 
обязательства по применению стандартов ФАТФ. Россия будет 
продолжать соблюдать финансовые обязательства перед ФАТФ и 
также останется участником Евразийской группы по противодей-
ствию легализации преступных доходов и финансированию терро-
ризма (ЕАГ), которая является региональной организацией, анало-
гично ФАТФ1. 

Таким образом, исходя из анализа статистических данных, 
предоставленных Росфинмониторингом, а также с учетом ранее из-
ложенных фактов финансовый контроль является одним из наиболее 
эффективных инструментов в борьбе с легализацией преступных 
доходов. Кроме того, важно отметить, что в данной области необхо-
димо продолжать развивать международное сотрудничество. 
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Влияние патриотических убеждений 

 на служебную деятельность сотрудников  
органов внутренних дел 

 
В современном обществе патриотизм является важной состав-

ляющей международных отношений и государственного устрой-
ства. Патриотические убеждения, которые включают в себя любовь 
к своей стране, ее культуре и традициям, могут существенно вли-
ять на поведение и деятельность людей в различных сферах жизни. 
Одна из таких сфер — деятельность сотрудников ОВД РФ, которые 

                                                        
1 URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2023/02/24/964244-fatf-

chlenstvo (дата обращения: 19.05.2023). 
                                                             

© Кормухин К. В., 2023 
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являются важной составляющей обеспечения безопасности и по-
рядка в обществе. 

Служба в ОВД РФ — одна из самых ответственных и сложных 
профессий в обществе. Сотрудники ОВД РФ должны быть профес-
сиональными, справедливыми и надежными, чтобы обеспечить без-
опасность и порядок в обществе. Кроме того, для успешной деятель-
ности сотрудникам ОВД РФ необходимо иметь патриотические 
убеждения, которые помогают им чувствовать ответственность за 
свою работу и стремиться к общественной пользе. 

Патриотизм — это чувство любви и привязанности к своей Ро-
дине, и он играет важную роль в деятельности сотрудников 
ОВД РФ. Патриотические убеждения могут повлиять на работу со-
трудников в нескольких аспектах. 

Во-первых, патриотические убеждения могут повысить моти-
вацию сотрудников ОВД РФ1. Чувство ответственности перед Ро-
диной и обществом может помочь им ощутить важность своей ра-
боты и усиливать стремление к выполнению своих обязанностей с 
высокой степенью ответственности. Это может привести к повы-
шению качества работы и улучшению общего уровня безопасности 
в обществе. 

Во-вторых, патриотические убеждения могут влиять на мораль-
но-психологическое состояние сотрудников ОВД РФ2. Чувство гор-
дости за свою страну и свою профессию может помочь сотрудникам 
ОВД РФ справиться со стрессом и трудностями, с которыми они 
сталкиваются в ходе работы. Патриотические убеждения могут слу-
жить дополнительным источником мотивации и укреплять внутрен-
нюю уверенность сотрудников ОВД РФ. 

В-третьих, патриотические убеждения могут способствовать 
укреплению дисциплины и профессиональной этики в рядах сотруд-
ников ОВД РФ3. Чувство ответственности перед Родиной и обще-
ством может помочь сотрудникам ОВД РФ придерживаться высоких 
                                                        

1 См.: Мазур М. А. Содержание и особенности патриотического воспи-
тания сотрудников органов внутренних дел // Вестник ЮУрГУ. Серия: Об-
разование. Педагогические науки. 2011. № 3 (220). 

2 См.: Мазур М. А. Сущность и особенности патриотического воспита-
ния сотрудников органов внутренних дел // Известия РГПУ им. А. И. Гер-
цена. 2011. № 129. 

3 См.: Лесняк В. И. Патриотическое воспитание в правоохранительных 
органах: состояние и факторы влияния // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социаль-
но-гуманитарные науки. 2006. № 2 (57). 
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стандартов профессиональной этики, вести себя дисциплинирован-
но и выполнять свои обязанности с высокой степенью ответствен-
ности. Это может привести к повышению уровня доверия общества 
к ОВД и эффективности их работы. 

Необходимо отметить, что патриотические убеждения не долж-
ны идти в ущерб профессиональным навыкам и знаниям сотрудни-
ков ОВД РФ. Патриотические убеждения не могут заменить профес-
сиональную подготовку и опыт, необходимые для выполнения рабо-
ты в ОВД РФ. Необходима балансировка между патриотическими 
убеждениями и профессиональной компетенцией, чтобы обеспечить 
эффективную и безопасную работу сотрудников ОВД РФ. 

Кроме того, патриотические убеждения не должны быть про-
тивопоставлены уважению к правам и свободам граждан, которые 
сотрудники ОВД РФ обязаны защищать. Патриотизм не должен 
переходить в национализм и не должен быть использован как 
оправдание для нарушения прав и свобод граждан. 

Нами были проведены опросы сотрудников ОВД РФ на пред-
мет их понимания и оценки роли патриотизма в своей работе. От-
веты показали, что большинство сотрудников ОВД РФ считают 
патриотизм важным фактором в их деятельности1. Они отметили, 
что любовь к своей стране и стремление к ее защите являются фак-
торами, которые мотивируют их работу. Однако не все сотрудники 
ОВД РФ полностью согласны с тем, что патриотические убеждения 
должны иметь прямое влияние на их деятельность. Некоторые из 
них выразили опасение, что слишком сильное влияние патриотизма 
может привести к проявлению националистических и экстремист-
ских взглядов, которые могут негативно сказаться на эффективно-
сти работы сотрудников ОВД РФ. 

Другие исследования также подтверждают, что патриотиче-
ские убеждения могут влиять на деятельность сотрудников 
ОВД РФ. Например, в исследовании, проведенном в США, было 
выявлено, что сотрудники полиции, которые испытывают большую 
любовь к своей стране, склонны к более агрессивному поведению 
при взаимодействии с иностранными национальностями2. В то же 

                                                        
1 См.: Лесняк В. И. Патриотическое воспитание в правоохранительных ор-

ганах: состояние и факторы влияния // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-
гуманитарные науки. 2006.  

2 См.: Дадова З. И., Курашинова А. Х. Патриотизм как фактор эффек-
тивной деятельности сотрудника ОВД // Образование и право. 2022. № 3. 
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время другие исследования указывают на то, что патриотические 
убеждения могут служить положительным фактором, который спо-
собствует формированию высоких моральных стандартов и этиче-
ских принципов в работе сотрудников ОВД. 

В заключение можно отметить, что патриотические убеждения 
могут существенно влиять на деятельность сотрудников ОВД. В то 
же время необходимо учитывать, что слишком сильное влияние 
патриотизма может привести к негативным последствиям, таким 
как проявление национализма и экстремизма. Важно найти баланс 
между патриотическими убеждениями и профессиональной этикой, 
чтобы сотрудники ОВД РФ могли эффективно выполнять свою 
работу и при этом сохранять высокие моральные стандарты и эти-
ческие принципы. 

 
 

УДК 33 
 

М. С. Крамаренко, обучающийся  
Читинского суворовского 

военного училища МВД России. 
Научный руководитель — В. А. Маруев 

 

Куда выгоднее вложить деньги? 
 
Под инвестиционной деятельностью мы понимаем меры по 

формированию нефинансовых и финансовых активов. Инвесто-
ром становится человек, который вкладывает свои реальные сред-
ства в экономические проекты с целью получения прибыли1. 
Необходимо отметить, что данные действия всегда сопряжены с 
риском невозврата. 

Для описанных видов инвестиций необходимы серьезные ре-
альные средства, что не позволяет рядовым гражданам принимать 
в этом вопросе серьезное участие. Исключение составляет участие 
в акционерной деятельности, что будет описано ниже. По мнению 

                                                        
1 Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: 

учебное пособие. Самара, 2003. С. 219–220. 
                                                             

© Крамаренко М. С., 2023 
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части населения, инвестиционная деятельность не является возмож-
ной и не может принести серьезный доход1. 

Если говорить о классификации инвестиционных продуктов, то 
она детерминируется целью вливания средств: 

— вынужденные вливания, как правило, происходят в случае 
необходимости реанимации производственной базы на том или ином 
предприятии; 

— плановое обновление производственного фонда с целью со-
хранения конкурентоспособности на том или ином предприятии; 

— вложение средств с целью исследовательских проектов внед-
рения инноваций; 

— вложение средств с целью повышения качества либо количе-
ства продукции; 

— создание финансового фонда, через который можно мотиви-
ровать личный состав к повышению либо продуктивности, либо дис-
циплины на производстве. 

В случае вложения своих инвестиций в любой фонд или пред-
приятие необходимо проводить анализ. Исходя из общих данных сети 
«Интернет» можно прогнозировать выгоду и риски от участия даже в 
случае незначительных вливаний. Ряд предприятий могут находиться 
за чертой риска невозврата, что ставит под сомнение участие в их 
экономической деятельности. 

В то же время необходимо отметить особую важность инвести-
ционного фона в развитии государства, производственных мощностей 
предприятий и функционировании общественных фондов потребле-
ния. Повышение количества инвестиций приводит к росту экономиче-
ской деятельности и развитию экономики и социума в целом2. 

На данный момент именно реальные финансовые вливания яв-
ляются ключевым фактором развития экономики. Нефинансовые ак-
тивы, безусловно, играют важную роль, но в рамках отсутствия у ос-
новной массы населения прямых прав на природные недра, техноло-
гическое оборудование, патенты они не будут рассматриваться в рам-
ках данной статьи. 

Финансовые вливания определяются как реальное использова-
ние имеющихся денежных знаков на определенный период и с це-
лью получения прибыли. Происходят такие вложения в облигации, 
                                                        

1 Грэм Б. Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному 
инвестированию. Москва, 1998.  

2 См. там же. С. 125. 
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акции, депозитные фонды, ценные бумаги частных компаний или 
государственных структур. Кроме того, имеются также прямые 
инвестиции в капитал, организующий предприятия (уставной) и 
различные вливания в сектор электронных денег (криптовалют). 

Представляется важным отразить используемую нами в работе 
классификацию финансовых инвестиций: 

— депозитные счета — они же банковские вклады с целью 
хранения денег, получения прибыли или борьбы с инфляцией; 

— облигации — по существу заем у вкладчика на определен-
ный срок с выплатой определенного процента с доходов в течение 
периода задолженности и последующим возвращением вложенной 
суммы; 

— акции — инвестиция в какой-либо фонд или предприятие, 
определяющая процент с получаемого дохода и предоставляющая 
право на часть капитализации фонда или предприятия; 

— кредит — фактически ссуда с целью перераспределения 
средств или решения вопроса срочных вливаний1. 

После проведения опроса среди различных возрастных катего-
рий населения выявили наиболее популярные методы вложения 
денежных средств гражданами России. Существенная часть анке-
тируемых с возрастными рамками 14–21 лет накоплений не имеют, 
для них можно рекомендовать вложения с незначительным финан-
совым цензом на вход. Их инвестиции предполагаются к длитель-
ному участию с целью повышения накоплений2. 

Граждане в возрастной категории от 21 до 30 лет уже активнее 
задумываются о накоплениях. Молодые люди могут инвестировать 
в любые ценные бумаги, пробовать разные стратегии, рисковать, 
активно продавать и покупать любые акции и электронные деньги. 
В случае успеха можно значительно увеличить свое благосостоя-
ние, если же произойдет негативный сценарий — то потери, как 
нам представляется, не будут критичными. Это обусловлено име-
ющимися в таком возрасте перспективами, а кроме того, незначи-
тельностью инвестиций в подавляющем количестве случаев. 

Если говорить о более старших возрастных группах, то для 
граждан 30–45 лет уже характерно наличие определенных накоп-
лений. С ростом накоплений растет и риск потерь, а поэтому после 
                                                        

1 См.: Кийосаки Р. Т. Богатый папа, бедный папа. Москва, 1997. С. 113. 
2 См.: Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова 

[и др.]; под общ. ред. М. А. Эскиндарова. 2-е изд. Москва, 2017. С. 670. 
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30 лет, как правило, стратегия инвестиционной деятельности меня-
ется на менее агрессивную. Достигнуть этого можно перераспреде-
лением средств между различными видами инвестиций. Предпо-
лагается, что наиболее оправданным является вложение 30–40 % 
капиталов в депозитные счета или облигации в качестве резервов. 
Возрастной группе от 45 лет критично важно сохранить имею-
щиеся накопления, что означает перераспределение инвестицион-
ного портфеля более консервативным способом. Приоритет по-
лучают депозиты, облигации, недвижимость. Инвестиции с высо-
ким риском либо исчезают из портфеля, либо минимизируются 
до 10–20 %1. 

Таким образом, можно выстроить длительный план инвести-
рования своих финансовых активов с целью повышения доходно-
сти и минимизации издержек и рисков. Безусловно, в каждом кон-
кретном случае, ситуация с доходом и расходом будет различной, 
однако общие моменты были нами установлены. 

Представляется важным также определить, что может вызы-
вать опасения у гражданина, решившегося на вложение своих 
средств в некое инвестиционное предприятие. Можно выявить об-
щие показатели, характеризующие высокую степень риска от пла-
нируемого вливания: рынок криптовалют — молодой рынок для 
инвестиций, плохо прогнозируемый, а фактически — бесконтроль-
ный. Кроме того, по факту криптовалюты не имеют материального 
обеспечения, а на фоне всплеска интереса к биткоину в 2018 году 
их появляется довольно много. 

Таким образом, чтобы гарантированно сохранить деньги, раз-
деляйте их на несколько инструментов. Например, 30 % оставьте 
как вклад, еще 30 % потратьте на облигации, 10 % оставьте на игру 
в высокие риски, а еще 30 % — для сбора портфеля акций на дол-
гий срок. Это предложение для возрастной группы 21–30 лет2. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о возможности инве-
стирования государственным служащим. Чтобы госслужащему 
узнать, можно ли инвестировать в иностранные эмитенты, нужно 
изучить федеральное законодательство и приказы конкретного ве-
домства, в котором он трудоустроен. 

 

                                                        
1 См.: Багудина Е. Г. Экономический словарь / отв. ред. А. И. Архипов 

[и др.]. Москва, 2010. 
2 См.: Ха-Джун Ч. Как устроена экономика. Москва, 2022. 
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М. Д. Кузьмина, Ю. Н. Смолякова, курсанты  
Сибирского юридического института МВД России. 

Научный руководитель — Н. И. Жуков 

 

Общие положения физической подготовки стрелка 

 

Одной из задач, которые должны решать преподаватели на заня-
тиях по дисциплине «Огневая подготовка», является создание усло-
вий, приближенных к ситуациям оперативно-служебной деятельности 
сотрудника полиции. Как правило, большинство мероприятий связано 
со временем, а именно с коротким промежутком времени, в период 
которого стрелок поражает мишень. Для решения задач немаловажно 
наличие таких качеств, как быстрота и ловкость. Именно эти качества 
связаны с физическим здоровьем стреляющего. 

Перед выполнением упражнения стрелок видит мишени, уста-
новленные на определенном расстоянии на специальной площадке 
ведения огня. Для выполнения данного упражнения на «отлично» 
он не только должен поразить определенную область мишени, но и 
быстро передвигаться по площади. Таким образом, физическая подго-
товка стрелка является значимым фактором для формирования устой-
чивого навыка владения оружием. Также практика показывает, что 
хорошо физически подготовленный стрелок легче переносит трениро-
вочные нагрузки, быстрее восстанавливает свои силы после долгих 
нагрузок и находится в тонусе1. 

В ходе физической подготовки развиваются следующие качества: 
ловкость, быстрота, выносливость и сила. Например, выносливость 
способствует развитию терпения, целеустремленности, усидчивости и 
трудолюбия, которые необходимы уже для психического состояния 
стрелка.  

Физическая подготовка может осуществляться по таким направ-
лениям, как общая физическая подготовка и специальная физическая 
подготовка. 

                                                        
1 См.: Гущин Д. Н., Чобитько С. П. Комплексная подготовка спортс-

менов-стрелков // Проблемы современного педагогического образования. 
2021. №72-2.  
                                                             

© Кузьмина М. Д., Смолякова Ю. Н., 2023 
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В процессе освоения дисциплины «Огневая подготовка» практи-
ческие стрельбы длятся недолго, но сопровождаются постоянным пе-
ремещением. Такое качество, как быстрота, способствует эффективно-
сти данных упражнений. В связи с этим спортсменам необходимы 
упражнения из легкой атлетики, например, бег на короткие дистанции. 
Это позволит развить быстроту, двигательную активность, улучшить 
центральную нервную систему, самочувствие и кровообращение, 
снять нервное напряжение.  

По мнению Я. В. Гачичеладзе, тренировки по бегу и стрельбе оп-
тимально выполнять три раза в неделю (чередуя). Тренировку следует 
начинать с разминки 25–30 минут, она обязательно должна включать 
общеразвивающие упражнения: различные повороты и кувырки, а 
также разминку на нижние конечности: ноги, голеностоп, специальные 
беговые упражнения1. 

Следующий этап тренировки — ускорение. Ускорение следует 
делать против ветра, если выполняется упражнение на открытом ста-
дионе: 100 м (три подхода), 70 м (три подхода); отдых между упражне-
ниями 1–1,5 минуты. В завершении тренировки — бег трусцой (1 км).  

Помимо общеразвивающих физических упражнений, по реко-
мендациям доцента кафедры функциональной диагностики 
И. Н. Пономаренко, следует использовать также различные упраж-
нения с оружием — утяжеленным, оружием с измененным балан-
сом, а также с различными макетами и специальными тренажерами. 
Сами специальные упражнения можно поделить на две группы: 
1) упражнения, развивающие специальные двигательные качества; 
2) упражнения, направленные на совершенствование элементов тех-
ники и движений2. 

А. Ю. Алтунин рекомендует придерживаться следующего плана: 
1. Утренние физические упражнения. Они являются ежеднев-

ными и обязательными, эти занятия помогут организму пробудиться 
ото сна и приготовиться к дальнейшей деятельности. На этом этапе 
сочетаем ходьбу (20 % времени), бег (40 % времени) и гимнастику 
(40 % времени). Если есть возможность, то лучше всего проводить эти 
упражнения на открытом воздухе, если нет, то в проветриваемом по-
мещении. Заканчиваем утреннюю разминку силовыми упражнениям 

                                                        
1 URL: https://belmapo.by/kak-gramotno-sostavit-programmu-trenirovok.html 

(дата обращения: 02.04.2023). 
2 См.: Гачичеладзе Я. В., Орлов В. А. Физическая подготовка стрелка. 

Москва, 1984. 
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(отжимания, поднимание штанги или гири, пресс). Важной рекоменда-
цией на данном этапе тренировки являются водные процедуры, поз-
воляющие закалить организм и взбодриться. 

2. Общая физическая подготовка. На данном этапе учитываем ин-
дивидуальные особенности стрелка и подбираем из комплекса нужные 
упражнения. Важно, чтобы нагрузка была равномерной и последова-
тельной. Ощефизическая подготовка помогает развивать все необходи-
мые качества для стрелка, а именно: ловкость, выносливость, быстроту 
реакции. На этом этапе занимаются такими направлениями, как разви-
тие силы и силовой выносливости; тренировки по развитию дыхания; 
развитие выносливости; развитие ловкости; развитие гибкости. 

3. Специальная физическая подготовка. На данном этапе идет 
упор на развитие таких качеств, как: координация движения, глазо-
мер, смелость, чувство оружия и т. д.1 Иногда специальную подготов-
ку называют разминкой, во время ее проведения выполняются такие 
упражнения, как изготовка, вкладывание приклада в плечо, совмеще-
ние прицельной линии, поводка, прицеливание, спуски курка. 

Таким образом, необходимость и важность всесторонней физи-
ческой подготовки является залогом для достижения высоких резуль-
татов и намеченных целей.  

 
 
УДК 796.011 
 

З. Т. Кулумбегова, иностранный слушатель  
Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — В. Н. Крючков   

  
Методика самостоятельной подготовки к выполнению  

контрольных упражнений общей физической подготовки  
курсантами женского пола средствами тренажерного зала 
 

Сегодня в образовательных организациях МВД России процесс 
профессионального формирования личности курсантов и слушателей 
в рамках физической подготовки считается одним из наиболее значи-

                                                        
1 Катаргин Г. Г. Общая физическая и специальная подготовка стрелка // 

Педагог. 2002. № 2. 
                                                             

© Кулумбегова З. Т., 2023 
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мых аспектов, определяющих общий уровень их готовности к вы-
полнению служебных обязанностей. В свою очередь, в данном про-
цессе важную роль играет самостоятельная подготовка обучающих-
ся как форма профессиональной подготовки, осуществляемая ими во 
внеаудиторное время и направленная на совершенствование и разви-
тие профессионально значимых физических качеств сотрудника1. 
Исходя из этого, все чаще возникает необходимость в эффективной 
методике самостоятельной подготовки к выполнению контрольных 
упражнений общей физической подготовки (далее — ОФП) курсан-
тами, что и обусловливает значимость рассматриваемой темы. 

С целью определения наиболее актуального места проведения 
самостоятельной подготовки к выполнению контрольных упражне-
ний ОФП нами был проведен опрос среди курсантов женского пола 
Нижегородской академии МВД России. Всего опрошено 30 девушек. 
В рамках опроса респондентов просили указать, где для них предпо-
чтительнее проводить самостоятельную подготовку по ОФП. Ре-
зультаты опроса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Результаты опроса 

 

№ Вариант ответа Доля, % 

1 Тренажерный зал 53 

2 Открытая площадка 20 

3 Спортивный зал 17 

4 Нет предпочтения 10 

 
Результаты опроса показали, что наиболее актуальна методика 

самостоятельной подготовки к выполнению контрольных упражне-
ний ОФП курсантами женского пола в тренажерном зале, поскольку 
именно здесь более 50 % респондентов предпочитают осуществлять 
самостоятельную подготовку. 

Согласно приказу МВД России от 5 мая 2018 года № 275 
«Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для за-
                                                        

1 См.: Мартынов А. П. Самостоятельная физическая подготовка кур-
сантов и слушателей вузов МВД России // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». 2017. Т. 36. С. 57–60.  
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мещения должностей в органах внутренних дел Российской Федера-
ции» к контрольным упражнениям ОФП для девушек относятся1: 

1. Упражнения на силу — «сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа» и «наклоны вперед из положения лежа на спине». 

2. Упражнения на быстроту и ловкость — «челночный бег». 
3. Упражнения на выносливость — «кросс». 
Соответственно, для рационального построения плана самостоя-

тельной подготовки необходимо знать, какие группы мышц задей-
ствованы при выполнении вышеперечисленных упражнений. С этой 
целью изучим каждое упражнение более подробно.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Для успешного выпол-
нения данного упражнения ключевую роль играет развитость мышц 
рук, плечевого пояса, а также брюшного пресса. Очевидно, что при 
подготовке к выполнению норматива по данному контрольному 
упражнению в тренажерном зале рекомендуется заниматься на тех 
тренажерах, в которых задействованы указанные группы мышц. 
В частности, это такие тренажеры, как: «жим вверх», «бабочка», ска-
мья Скотта, бицепс-машина, блочная рама, различные виды скамьи 
для пресса и др. Оснащение тренажерного зала позволяет выполнять 
упражнения с гантелями или грифами, что также высокоэффективно.  

Данные тренировки позволят укрепить группы мышц, но для 
успешной сдачи контрольного упражнения не менее важна и техника 
его выполнения2. Поэтому считается необходимым с использованием 
специальной литературы изучить правильную последовательность 
выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа и в завершение 
каждой тренировки нарабатывать четкую технику выполнения.  

Наклоны вперед из положения лежа на спине. Ясно, что в этом 
упражнении задействованы в основном мышцы брюшного пресса. 
Используются следующие тренажеры: римский стул для скручивания, 
скамья для пресса, кроссовер. Эффективны упражнения на турнике, 
например, косые подъемы ног в висе на турнике или упражнение 
«уголок», при выполнении которого, повиснув на турнике, ноги сво-
дятся и поднимаются так, чтобы образовался прямой угол.  

Заметим, что правильная техника выполнения данного упражне-
ния предусматривает касание локтями коленей для того, чтобы повто-

                                                        
1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.05.2023). 
2 См.: Кузнецов С. В., Волков А. Н., Козицын А. Л. Организация физи-

ческой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации: моно-
графия / под ред. С. В. Кузнецова. Нижний Новгород, 2020.   
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рение было засчитано. Соответственно, стоит развивать и эластичность 
мышц, выделяя для этого время на растяжку на каждом занятии.  

Следующие два контрольных упражнения — челночный бег 
(10х10) и кросс — допустимо рассмотреть в одной группе, так как оба 
упражнения связаны с бегом, хоть и направлены на развитие различ-
ных качеств. Бесспорно, при подготовке к данным упражнениям 
наиболее эффективно заниматься на стадионах со специально обору-
дованной беговой дорожкой, выполняя специально-подготовительные 
беговые упражнения. Однако и в тренажерном зале имеются условия 
и оснащение для качественной тренировки в этой области. 

Так, немаловажным фактором, определяющим результативность 
обоих упражнений, является развитость мышц ног. Соответственно, 
на совершенствование данного фактора и будет направлена работа 
в тренажерном зале при подготовке к выполнению этих упражнений.   

Тренажеры для ног допустимо разделить на универсальные и 
специальные. Последние выполняют узконаправленную функцию и 
предназначены только для проработки конкретной группы мышц 
(квадрицепсов, приводящей мышцы, икр и т. д.).   

Универсальные же являются многофункциональными, так как с их 
помощью можно задействовать не только мышцы ног, но и другие мы-
шечные группы. К тому же сами упражнения на данных тренажерах 
могут быть разнообразными, как и техника их выполнения. Таковыми 
считаются: «Гакк-машина», тренажер для жима ногами, кроссовер, «ма-
шина Смита». К примеру, на последнем тренажере выполняются такие 
упражнения, как мертвая тяга, выпады, вертикальный жим, присед и др.  

Добавим, что современные тренажерные залы оснащены и бе-
говыми дорожками, которые непосредственно имитируют бег, поз-
воляя тем самым тренировать и выносливость, и скоростно-силовые 
качества ног.  

Отметим, что самостоятельную подготовку в тренажерном зале 
курсантам-девушкам рекомендуется организовать следующим образом: 
три тренировки в неделю (с периодичностью не более двух дней), каж-
дая из которых посвящена определенной группе мышц. На началь-
ном этапе на одном тренажере рекомендуется делать 3–4 подхода по  
12–15 повторений с периодичностью не более одной минуты. Далее по 
мере готовности рекомендуется увеличивать количество повторений. 

Таким образом, нами рассмотрены контрольные упражнения 
ОФП для группы мышц курсантов женского пола, которые задей-
ствованы при выполнении этих упражнений. Предложена методика 
самостоятельной подготовки в тренажерном зале.  
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Особенности формирования параллельного импорта  
в Российской Федерации 

 
Параллельный импорт играет огромную роль для экономики 

всего мира, так как представляет собой ввоз в определенное госу-
дарство тех товаров, которые правообладатель запретил ввозить по 
ряду причин. Если говорить другими словами, импорт происходит 
«параллельным» путем с прямыми поставками. В статье мы разбе-
ремся, какие риски и преимущества носит параллельный импорт 
для потребителей и страны, а также являются ли данные махина-
ции законными. 

До марта 2022 года ввоз в государство наиболее востребован-
ной иностранной продукции, не имеющей на это согласие право-
обладателей, был запрещен и под угрозой применения ст. 1359 
и 1487 ГК РФ. 29 марта 2022 года было подписано постановление 
о отмене ответственности за данный импорт отдельных видов това-
ра, которые перечислены в приказе Минпромторга России от 19 ап-
реля 2022 года № 1532. К таким товарам относятся более 50 групп 
товаров, например, фармацевтические препараты, оборудование для 
энергетического сектора и машиностроения и др.1  

Данный перечень неокончательный и будет постоянно пере-
сматриваться в зависимости обстановки на рынке: будут добавлять-
ся новые и исключаться старые группы товаров. 

                                                        
1 Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых 

не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров 
(групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации пра-
вообладателями (патентообладателями), а также с их согласия: приказ Мин-
промторга России от 19 апреля 2022 года № 1532 [Электронный ресурс]. До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.03.2023). 
                                                             

© Лазуренко О. А., 2023 
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Цель, которую преследовало правительство Российской Феде-
рации при утверждении постановления, отменяющего ответствен-
ность, — обеспечение внутреннего рынка наиболее востребованны-
ми товарами для населения, а также стабилизация цен на них. 

После введенных санкций против России товары иностранных 
производителей стали резко уходить с прилавков, а следовательно, 
произошло повышение цен на схожую продукцию. Поэтому разре-
шение параллельного импорта — это не политический мотив, а ско-
рее, экономический, чтобы не допустить дефицит отдельных катего-
рий товаров и резкий скачок цены на них. 

Отметим колоссальный объем параллельного импорта, по оцен-
ке Федеральной таможенной службы России: за 2022 год он соста-
вил 2,4 млн тонн, что составляет около 20 млрд долларов. В основ-
ную группу товаров входит электроника, техника, автозапчасти, 
одежда и парфюмерия, что оказывает положительное влияние на 
экономику России1.  

Также в 2023 году законодательство в сфере импорта претерпе-
ло ряд изменений2. 

Во-первых, теперь импортом может заниматься совершенно 
любой бизнес. Если раньше только некоторые могли получить от 
правообладателя разрешение на ввоз, то сейчас никакого согласия не 
нужно. Это сделано для того, чтобы существовала конкуренция 
между малым и средним бизнесом и крупными импортерами.  

Во-вторых, произошла отмена моратория на штрафы за прода-
жу электроники без российского программного обеспечения, кото-
рый раньше устанавливался автоматически. Решение этой проблемы 
не могли найти долгое время. Идеей некоторых специалистов было 
установление ПО до продажи в России, но это означало вскрытие 
техники и дальнейшая их подделка. После легализации параллель-
ного импорта ассоциация компаний по интернет-торговле (АКИТ) 
нашла решение, которое позволяет покупателям самостоятельно 
устанавливать при их желании российское ПО, используя QR-код, 
который будут выдавать покупателю. 

                                                        
1 URL: https://www.alta.ru/expert_opinion/100367/?ysclid=lihv859rrn208759311 

(дата обращения: 30.05.2023). 
2 О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: феде-
ральный закон от 28 июня 2022 года № 213 [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.03.2023). 
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Параллельный импорт имеет не только множество преиму-
ществ, по большей части связанных с устранением дефицита про-
дукции, но и некоторые недостатки, связанные с рисками. Бизнесу 
необходимо понимать их при продаже товаров. Ведь покупатель не 
может предъявить претензию непосредственно производителю, по-
этому решать проблемы, связанные, например, с исправностью тех-
ники, будет продавец путем ремонта за свой счет, возврата денеж-
ных средств, выплаты неустойки или же падения репутации.  

Также цена не может не явиться минусом параллельного им-
порта, потому что из-за сложности и дороговизны перевозки товаров 
через таможню цена иностранного продукта будет значительно до-
роже, чем отечественного. Существует некоторая стандартная схема 
параллельного импорта: продавец выбирает необходимого постав-
щика из дружественной для России страны, тот закупает у офици-
ального дистрибьютора, а после с необходимой документацией от-
правляет в Россию. Так как посредник выполняет работу, то за нее 
необходимо заплатить некую сумму. 

Мало кто сможет позволить себе, например, телефон за 
100 000 рублей, но эти люди при покупке телефона могут быть уве-
рены в его оригинальности и безопасности. Но даже при начальной 
исправности этого телефона происходит поломка устройства от 
внешних факторов. В этом случае покупатель также столкнется с 
проблемой оригинальных запчастей, которые имеют такую же высо-
кую цену из-за такого же пути следования в Россию, и этот риск вы-
сок. При обращении к продавцу с этой проблемой, он, конечно, по-
чинит ваш телефон, но речь идет не только о честности продавца, 
но и о оригинальности запчастей, которые буду использованы спе-
циалистом. 

При осуществлении параллельного импорта не стоит забывать и 
о стандартах, которые в каждой стране разные. Прежде всего это 
бытовая техника и электроника. Например, клавиатура, язык рас-
кладки на которой зависит от страны-производителя. Если ино-
странный товаропроизводитель примет решение не поставлять про-
дукцию в Россию, то она не будет приспосабливаться под требова-
ние страны и не будет иметь смысла в импорте. Но если даже про-
давцы и смогут приспособиться, поменяв буквы на клавиатуре, вил-
ки в зарядных устройствах или даже язык техники, то существует 
иная проблема — ликвидация продавца товара или самого произво-
дителя. Тогда возникает проблема с гарантийным обслуживанием, 
которая не сможет решиться в настоящее время. 
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Итак, практика исполнения нового законодательства уже начала 
вызывать огромное количество вопросов по поводу реализации парал-
лельного импорта: качества товаров, их гарантийного обслуживания и 
высокой цены, которую выставляют продавцы на витринах магазинов, 
на столь «золотую» продукцию. На данный момент разрешение парал-
лельного импорта является временным решением для России, связан-
ным с необходимостью стабилизации экономической ситуации, а зна-
чит, в любой момент может подвергнуться отмене. 
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Новообразования на базе ключевых элементов  
социокультурного пространства  

в языке российских СМИ 

 

Под влиянием значимых социально-политических событий в 
языке российских СМИ появляются ключевые элементы социокуль-
турного пространства. Под ними мы понимаем слова, которые обла-
дают частотностью употребления, становятся объектом языковой ре-
флексии, употребляются в качестве онимов1. В роли ключевых эле-
ментов социокультурного пространства могут выступать собственные 
и нарицательные существительные, аббревиатуры. 

Ключевые элементы социокультурного пространства активно ис-
пользуются журналистами в языке российских СМИ как базовые осно-
вы для новых лексических единиц. Медийные новообразования при-
влекают внимание адресата, отражают национальное мировоззрение. 

Словообразовательные неологизмы достаточно часто создаются 
на базе имен существительных собственных. Активны в медийных 
текстах новообразования с приставками недо- со значением неполно-

                                                        
1 Шмелева Т. В. Кризис как ключевое слово текущего момента // Поли-

тическая лингвистика. 2009. № 2 (28). С. 63. 
                                                             

© Макагонов В. С., 2023 
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ты, анти- со значением противоположности. Проиллюстрируем ска-
занное: Пользователи Сети все эти потуги на крутизну с легко-
стью раскусили, набросав в ленте под клипом множество уничи-
жительных комментариев: «Недоморгенштерн», «Хочет быть 
похожим на Моргенштерна, но не получается»... (Show-biz.by. 
15.08.2020); Губерниеву прочат дуэт с Бузовой после выступления 
на фестивале в Ленобласти (заголовок). Впрочем, нельзя сказать, 
что подписчикам это понравилось, комментарии пестрят 
не самыми приятными выражениями: «Недо-Бузова»; «Пусть ду-
этом с Бузовой споет, одинаково талантливы, самое то будет»; 
«Какой ужас»… (Seldon.News. 23.08.2021); В этом году, возможно, 
пройдут досрочные выборы в Раду — этим сегодня вовсю занима-
ются Виктор Медведчук и Юлия Тимошенко, составившие «анти-
зеленский» альянс («Наша версия». 19.01.2021); Американские во-
дители расклеивают наклейки «антибайден» на АЗС в знак проте-
ста (заголовок) («ПолитЭксперт». 13.03.2022).  

Востребованы в медийных текстах новообразования на базе 
имен собственных, созданные с помощью суффиксации. В языке 
новейшего периода представлены неологические единицы с суф-
фиксами -щин(а) с оттенком неодобрения и -(из)аци(я) со значением 
процесса. Приведем примеры: Мантуровщина (заголовок). Проис-
хождение богатства министра Дениса Мантурова начинает про-
ясняться («Наша версия». 25.02.2021); Казахстан: «назарбаевщи-
на» впилась корнями в государственные органы (заголовок) («Миро-
вое сообщество». 03.07.2022); Кургинян: «байденизация» и «ковиди-
зация» мира — огромный вызов для РФ (заголовок) (ИА «Красная 
весна». 08.03.2021); Венский провал и «трампизация» Байдена (за-
головок). Почему переговоры по ядерной сделке с Ираном не прино-
сят результатов («Ведомости». 17.12.2021).  

Новообразования на базе имен собственных обладают чаще все-
го негативной экспрессией, свидетельствуют об отношении носите-
лей языка к тем или иным общественно-политическим деятелям.     

Популярны в медийных текстах новообразования на базе нари-
цательных существительных. Так, например, в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции в мире журналисты актив-
но создают в языке СМИ новые лексические единицы на базе таких 
ключевых элементов социокультурного пространства, как вакцина, 
ковид, корона и др. Приведем примеры: Вакцинобесие по-евро-

пейски. Европейский суд окончательно постановил запретить обя-
зательные прививки (заголовок) («Живой Журнал». 25.10.21); Ко-
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вид-кризис: все больше молодых пациентов попадают в реанима-
цию (заголовок) («Блокнот». 06.11.2021); Коронапротест вышел на 
улицы (заголовок) («Коммерсантъ». 29.11.2022). Данные словообразо-
вательные неологизмы образованы в результате сложения. «Корона-
вирусные» номинации отражают настроения, преобладающие в мире 
в ковидный период, обладают оценочностью.    

На базе аббревиатур с помощью графической гибридизации жур-
налисты создают новые лексические единицы: Рязанцы СВОих не бро-
сают (заголовок) («Рязанские ведомости». 11.01.2023) ← СВО (специ-
альная военная операция) + своих; Военное оPRавдание (заголовок). 
80 лет назад Уинстон Черчилль придумал, как красиво подать войну 
(«Наша версия». 23.01.2023) ← оправдание + PR. Отаббревиатурные 
новообразования демонстрируют языковую фантазию адресанта, по-
вышают выразительность медийного текста. 

Таким образом, в языке российских СМИ распространены новые 
лексические единицы на базе ключевых элементов социокультурного 
пространства. Подобные номинации отражают злободневные собы-
тия, происходящие в мире, свидетельствуют о творческих возможно-
стях адресанта.   

 
 
УДК 159.95 
 

Д. Г. Маркин, А. А. Павельчук, курсанты  
Сибирского юридического института МВД России. 

Научный руководитель — О. А. Овчинко 

 

Влияние компьютерных игр  
на учебный процесс и когнитивные способности 

 
Во время обучения курсанты и слушатели сталкиваются с опре-

деленными трудностями при формировании некоторых навыков, в 
процессе освоения дисциплины «Огневая подготовка». По нашему 
мнению, особое внимание при обучении сотрудников правоохрани-
тельных органов должно уделяться формированию навыков умелого и 
эффективного владения огнестрельным оружием, а также развитию 
реакции и внимания, которые необходимы в служебной деятельности.  

                                                        
© Маркин Д. Г., Павельчук А. А. 2023 
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Немаловажным аспектом в рамках овладения необходимыми 
для служебной деятельности навыками при освоении программы 
огневой подготовки является способность курсанта быстро усваи-
вать информацию, принимать решения и быстро реагировать в тех 
или иных условиях и ситуациях, не отвлекаясь на иные факторы и 
раздражители.  

По мнению многих современных ученых, для развития памяти и 
скорости реакции могут помочь компьютерные игры1. Мы согласны с 
этим утверждением и считаем, что компьютерные игры развивают 
когнитивные способности обучающегося, а также демонстрируют 
использование различных видов огнестрельного оружия, их конструк-
тивные особенности, тактико-технические характеристики (например, 
такие игры, как: Сall of duty, Battlefield, Warface, Сounter strike, Far cry 
и др.). Важно, чтобы в рамках игры происходила демонстрация такти-
ки действий при использовании того или иного вида оружия. Исполь-
зование видеоигр в процессе обучения снижает уровень утомляемости 
курсанта и делает процесс увлекательным, мотивирует обучающегося 
к изучению нового материала2. После использования компьютерных 
игр, в частности шутеров3, возникает интерес к изучению оружия 
наглядно, к сравнению характеристик, представленных в видеоигре, и 
тех, которыми обладает настоящее оружие. Многие зарубежные ис-
следования подтверждают, что шутеры положительно влияют на уро-
вень концентрации и внимания.  

Далее рассмотрим, занятие какими играми могут оказать поло-
жительное влияние на формирование навыков владения оружием у 
обучающихся. Например, в игре Far cry наглядно показано, как 
устранить любой вид задержки, возникающей при стрельбе не только 
из отечественного оружия, но и из иностранных образцов, что способ-
ствует закреплению материала темы «Задержки при стрельбе» и усво-
                                                        

1 См.: Днепров С. А., Каткова А. Л. Педагогические возможности вир-
туального пространства компьютерной игры // Педагогическое образование 
в России. 2009. № 3. С. 16–24. 

2 См.: Ельмикеев О. Р. Педагогические основы применения компью-
терных игр в образовательном пространстве: автореф. дис. канд. пед. наук. 
Йошкар-Ола, 2004.   

3 Шу́тер (стрелялка, англ. shooter — «стрелок») — жанр компьютер-
ных игр. На момент зарождения жанра за рубежом укрепилось слово «шу-
тер» как вариант описания игрового процесса и перевод для слова shooter, в 
России и некоторых других странах постсоветского пространства жанр из-
начально был назван как «стрелялка». 
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ению новых знаний, связанных с тактико-техническими характери-
стиками того или иного вида огнестрельного оружия.  

В игре World of Guns: Gun Disassembly представлены образцы 
пятидесяти видов оружия, различных по своим характеристикам, 
устройству, принципу действия, стране производителю и т. д. Дан-
ная игра позволяет производить полную разборку оружия, при этом 
демонстрирует название каждой части оружия и ее назначение. 
Кроме того, игра содержит краткое описание оружия, его тактико-
технические характеристики, историю и информацию о создателе. 
На примере данной игры можно попытаться внедрить новые техно-
логии в плане обучения курсантов. Подобного рода видеоигры мож-
но использовать для изучения оружия на примере видеомакета. Дан-
ная методика обучения позволит высвободить ресурсы для обучения 
большего количества курсантов. При использовании подобной ви-
деоигры можно будет подготовить курсантов, перед тем как дове-
рить им для изучения массогабаритные макеты настоящего оружия. 

Игра Battlefield может сформировать компетенции, которые мо-
гут быть получены только в полевых условиях. Речь идет о взаимо-
действии подразделений и родов войск в условиях реального боево-
го контакта. Например, взаимодействия мотострелковых подразде-
лений с отрядами специального назначения или пехотными соеди-
нениями. Также в данной видеоигре отражено воздействие различ-
ных видов оружия и боеприпасов на объекты окружающей среды: 
преграды из кирпича, дерева, бетона и металла, двери. Battlefield де-
монстрирует результаты производства выстрелов из различных ви-
дов вооружения по движущемуся транспорту и цели, находящиеся в 
транспорте.  

В заключение хотелось бы сделать несколько выводов о необхо-
димости внедрения командных компьютерных игр в образовательный 
процесс. В нашей статье не подразумевается необходимость полно-
ценного внедрения и замены компьютерными играми стандартного 
процесса обучения. Однако в целях повышения уровня реакции и вни-
мания курсантов, в том числе сотрудников, мы считаем, что целесооб-
разным будет периодическое проведение различных турниров внутри 
коллективов образовательных учреждений и практических органов, в 
том числе для сплочения сотрудников. Также благодаря техническим 
возможностям, к которым пришло человечество, в процессе обучения 
можно использовать различные компьютерные игры и программы, 
которые позволили бы изучать строение оружия без использования 
макетов, что может упростить работу преподавателей. Необходимо 
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именно комбинировать различные варианты преподнесения информа-
ции и обучения, но ни в коем случае не заменять одно другим. 

 
 
УДК 159.9 
 

Д. А. Надин, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Д. М. Гнездилова 

 

«Нарцисс» как ложный эталон  
современного человека 

 

В XXI веке большое внимание уделяется развитию личности 
человека. Характерные особенности его поведения представляют 
интерес для ученых, в частности, актуально такое свойство проявле-
ния характера современного индивида, как «нарциссизм». 

Нарциссизм как эталон современного человека рассматривается 
в работах Е. В. Богач1, И. Е. Жмурина2, Е. С. Легостаева3, А. А. Ува-
рова4 и др. 

                                                        
1 См.: Богач Е. В. О миражах нарциссизма в психоаналитической прак-

тике // VI Фрейдовские чтения: категории различий в психоанализе и пси-
хологии: сборник научных трудов по материалам международной научно-
практической конференции (Санкт-Петербург, 10 мая 2022 года) / под ред. 
проф. М. М. Решетникова.  Санкт-Петербург, 2022. С. 133–143.  

2 См.: Жмурин И. Е. Особенности проявления негативного нарциссиз-
ма в семейных отношениях// Научный результат. Педагогика и психология 
образования. 2022. Т. 8. № 1. С. 102–118. 

3 См.: Легостаева Е. С. Нарциссизм современных отцов: после развода и 
вместо контакта с ребенком // VI Фрейдовские чтения: категории различий в 
психоанализе и психологии: сборник научных трудов по материалам междуна-
родной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 10 мая 2022 го-
да) / под ред. проф. М. М. Решетникова. Санкт-Петербург, 2022. С. 168–180.  

4 См.: Уваров А. А. Понятие эгоцентризма: психологический и лингви-
стический аспекты // Проблемы и перспективы развития социально-эконо-
мических и гуманитарных наук: педагогика, психология, экономика, юрис-
пруденция: сборник научных статей II Всероссийской научно-практической 
конференции, Покров, 15 декабря 2022 года. Покров, 2023. С. 121–126.  
                                                             

© Надин Д. А., 2023 
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В современном обществе сложилось мнение, что эталоном ха-
рактерных свойств современного человека является нарциссизм. 
Данную особенность характера человека можно проследить в персо-
нализированном образе его жизни. Как отмечают исследователи, 
«это новый тип современного человека, символом и знаком которого 
является “нарциссˮ»1.  

Важнейшей чертой, определяющей нарциссический тип лично-
сти, является отсутствие интереса к окружающему миру. В сознании 
такого человека нет прочно сформированных убеждений. Он ни в чем 
не уверен и готов принимать любые реалии. Нарциссы по своей нату-
ре безответственны, имеют гипертрофированное отношение к жизни. 
Такой человек концентрирует все внимание на себе, заботясь лишь о 
своих проблемах. 

По своей природе нарциссизм представляет собой расстройство 
самооценки. Современный нарциссизм имеет уникальную черту по 
сравнению с исторически сложившимися проявлениями. Отличитель-
ной чертой является степень его выраженности. В современном обще-
стве представленный тип характера глубоко укоренился в поведении 
множества людей.  

У некоторых нарциссизм проявляется латентно. Так, например, 
индивид со скрытым типом нарциссизма не раскроет свою истинную 
личность до близкого взаимодействия с ним. 

Нарциссизм у современного человека, как правило, проявляется 
из-за неудовлетворенности собой и постоянного ощущения одино-
чества. Такой индивид стремится показать всему обществу свою 
«нормальность». Данный тип человека — зависим. Он стремится к по-
стоянному получению одобрения и поводов для самоутверждения. 
В свое время таким спасением стали средства массовой информации. 
В своей деятельности они делают значительный акцент на личностях, 
что дает возможность «нарциссу» заявить о себе. 

Немаловажную роль в нашей жизни играют социальные сети, так 
как они привлекают нарциссов. Эти люди погружаются в них полно-
стью. Так, например, ради общественного внимания они совершают 
безумные поступки.  

                                                        
1 См.: Уваров А. А. Понятие эгоцентризма: психологический и лингви-

стический аспекты // Проблемы и перспективы развития социально-эконо-
мических и гуманитарных наук: педагогика, психология, экономика, юрис-
пруденция: сборник научных статей II Всероссийской научно-практической 
конференции (Покров, 15 декабря 2022 года). Покров, 2023. С. 121–126.  
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Стоит отметить один из самых главных факторов, из-за которого 
и появляются люди с нарциссическим типом характера, — это чрез-
мерная забота родителей. Так, по причине чрезмерной заботы, 
у ребенка в процессе социализации появляются характерные черты, 
свойственные нарциссу. Причем излишняя забота касается не только 
малышей и школьников, но даже учащихся профессиональных 
учебных заведений — колледжей и институтов.  

Главной проблемой распространения нарциссизма можно счи-
тать современное общество, так как оно всячески потакает его про-
явлению. Многие «нарциссы» ощущают, что в их поведении нет ни-
чего девиантного.  

Таким образом, нарциссизм в современном мире значительно 
изменился, увеличилась степень его распространения, появилась 
латентная форма, он значительно укоренился в обществе, став лож-
ным эталоном современного человека.  

 
 
УДК 343 
 

В. С. Нефедов, курсант 

 Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук А. А. Зуйкова  
 

Использование методов профайлинга  
в оперативно-розыскной деятельности 

 
На сегодняшний день различных методов, направленных на пре-

дупреждение, пресечение и предотвращение преступных действий, 
существует немного, а это — проблема. Предупреждение — это одна 
из основополагающих задач оперативных сотрудников полиции, от-
раженная в Федеральном законе от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»1 и Федеральном законе от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»2, которые являются фун-
даментальными в работе ОВД РФ, осуществляющих ОРД. 

                                                        
1 Российская газета. 1995. 18 августа.  
2 Там же. 2011. 8 февраля. 

                                                             
© Нефедов В. С., 2023 
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В рамках данного направления исследования, а также учитывая 
тенденции развития современной преступности, сотрудникам, упол-
номоченным на проведение ОРД, целесообразно применять соответ-
ствующие современные методы борьбы, которые были бы направле-
ны на их предупреждение и предотвращение, а именно — использо-
вание методов профайлинга, о эффективности применения которых 
мы поговорим далее. 

Профайлинг (от англ. profile — профиль) — это система предот-
вращения противоправных действий путем профилирования потенци-
ально опасных лиц на основе оперативной и невербальной диагности-
ки с целью оптимизации проводимых розыскных мероприятий и про-
цессуальных действий. 

В западных странах, таких как США и Великобритания, исполь-
зование правоохранительными органами криминального профайлинга 
позволяет предотвратить и раскрыть в совокупности порядка 70 % 
преступлений. Если сравнивать в числовом соотношении с количе-
ством совершаемых преступлений, то можно сделать вывод о том, что 
это очень большая цифра. Что же касается Российской Федерации, 
согласно официальным данным, процент предупреждения и пре-
сечения преступлений составляет 6,9 %1. Криминалистический про-
файлинг в оперативной деятельности практически не применяется. 

Рассмотрим основные, на наш взгляд, направления примене-
ния методов профайлинга в деятельности сотрудников оператив-
ных подразделений, которые могут способствовать повышению 
уровня раскрытия и предупреждения преступлений. Одним из при-
оритетных навыков является наблюдение людей в местах их 
нахождения. Данный метод чаще всего применяется в местах 
большого скопления граждан, с помощью него специалисты-
профайлеры могут выявить профиль потенциально опасных лиц, 
которых может выдавать подозрительное поведение. Данный метод 
применяется с использованием транслирующих устройств (видео-
камер). Важно выбрать правильную позицию, которая позволит 
мобильно реагировать на девиантное поведение потенциально 
опасных граждан. Применение данной технологии позволяет со-
трудникам отследить любые изменения, своевременно выяснить, 
каковы их настоящие причины, предупреждая, предотвращая либо 
пресекая их дальнейшее проявление. 
                                                        

1 URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 
09.05.2023). 
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Визуальное составление психолого-криминалистического порт-
рета личности преступника1. Этот метод направлен на получение и 
выявление комплекса сведений об индивидуальных особенностях, 

характеризующих личность потенциально опасного преступника. 
Он нацелен на повышение результативности поисковой деятельности 
в тех случаях, когда личность преступника не установлена. Эта про-
блема является очень актуальной при решении ситуаций, связанных с 
задержанием и поиском обвиняемых (подозреваемых) лиц, которым 
удалось скрыться с места совершения преступления незамеченными.  

Нет идеально совершенных преступлений, все содержат в боль-
шой или меньшей степени какие-либо «следы», после изучения кото-
рых, обладая знаниями составления психолого-криминалистического 
портрета личности, оперативный сотрудник может намного точнее ско-
ординировать вектор поиска, тем самым затратив на это меньше сил и 
средств, используемых при решении оперативных задач. Правильно 
составленный психологический портрет позволяет определить темпе-
рамент преступника, его географическое происхождение, тип личности 
(агрессивный, вспыльчивый, спокойный), социальный статус, отноше-
ние к преступному миру, предполагаемый возраст, рост, повадки или 
привычки, хронические болезни, признаки криминального профессио-
нализма. После составления психолого-криминалистического портрета 
следующим этапом профайлинга является составление механизма со-
вершения преступления, который может осуществляться оператив-
ным сотрудником или специалистом-профайлером на месте соверше-
ния деяния. Применяя знания о предполагаемом лице, которые сотруд-
ники получают на первом этапе, на основании детального анализа ме-
ста происшествия, они могут моделировать механизм совершения пре-
ступления и дальнейшие действия неустановленного лица. На этом эта-
пе, который является одним из важнейших в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, необходимо отметить значимость уча-
стия именно специалиста-профайлера. 

Говоря о применении методов профайлинга в ОРД, нельзя не ска-
зать о психологии лжи (приемы верификации)2, которая представляет 
собой совокупность приемов и способов оценки достоверности получа-

                                                        
1 См.: Анфиногенов А. И. Психологический портрет преступника, его 

разработка в процессе расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. 
психол. наук. Москва, 1997.  

2 См.: Зуйкова А. А. Криминальный профайлинг: учебное пособие (аль-
бом схем). Нижний Новгород, 2022.  
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емой информации при осуществлении ОРМ, от истинности которой 
зависит оперативная работа, направленная на установление причин, 
факторов, событий и умысла совершения противоправного деяния. Ос-
нова данной методики заключается в визуальной психодиагностике, 
которая включает наблюдение за реакцией объекта, представляющего 
оперативный интерес, на задаваемые вопросы (психофизические, вер-
бальные и невербальные экспрессивные реакции индивида, которые 
выражаются в мимике, жестах и позах). Это позволяет определить сте-
пень истинности информации, которая им стала известна.  

Достижение целей ОРД, которые не могут быть выполнены без 
использования различных методов профайлинга, без функционирова-
ния научно-психологического обеспечения и квалифицированных 
специалистов, является затруднительным. Поэтому при осуществле-
нии ОРД важно уделять внимание каждому аспекту научной сферы 
деятельности, который будет способствовать повышению предупре-
ждаемых, выявляемых и раскрываемых преступлений.  
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Правовая основа применения наружного досмотра  
сотрудниками полиции 

 
Наружный досмотр — комплекс действий, проводимых сотруд-

ником полиции в отношении задерживаемого им лица, направленный 
на обеспечение личной безопасности, безопасности задерживаемого и 
иных лиц, заключающийся в похлопывании, прощупывании вещей, 
одежды задержанного на предмет нахождения у последнего оружия, 
иных приспособлений, применение которых может принести вред 
здоровью сотрудника полиции1. 

                                                        
1 См.: Ткаченко В. В., Никулин А. И. Правовые основания проведения 

наружного досмотра сотрудниками полиции // Ленинградский юридический 
журнал. 2018. № 2 (52). 
                                                             

© Нещеретов Р. С., 2023 
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До настоящего момента остается неурегулированным вопрос от-
носительно применения наружного досмотра как способа обеспечить 
сохранность жизни и здоровья сотрудников полиции. 

После того как правонарушитель обнаружен и задержан, его сле-
дует доставить в территориальный орган внутренних дел. Разумеется, 
в рамках личной безопасности перед пешим доставлением лица, перед 
помещением лица в автомобильный транспорт сотрудников полиции 
в отношении него следует применить наружный досмотр с целью вы-
явления оружия, иных предметов и приспособлений, которые могут 
служить орудием для нанесения вреда сотрудникам полиции.  

В ранее существовавшем Уставе патрульно-постовой службы 
полиции, утвержденном приказом МВД России от 29 января 2008 го-
да № 80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции» в ст. 266 находилось по-
ложение, согласно которому сотрудники патрульно-постовой службы 
имеют право провести наружный досмотр в рамках обеспечения соб-
ственной безопасности, однако данный устав утратил силу1. 

В приказе МВД России от 28 июня 2021 года № 495 «Об утвер-
ждении наставления об организации деятельности строевых подразде-
лений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов 
МВД России»2 (далее — приказ МВД России № 495), который пришел 
на замену вышеназванному Уставу, данное положение отсутствует.  

Факультативными пунктами в вышеуказанном приказе, которые 
могли бы указывать на наружный досмотр, являются п. 169–170, ре-
гламентирующие меры, принимаемые сотрудниками полиции в рам-
ках предосторожности, которые бы исключали возможность внезап-
ного нападения: при посадке доставляемых лиц в  патрульный авто-
мобиль сотрудник полиции должен предпринять меры, которые бы 
обеспечивали его личную безопасность, а также отсутствие возмож-
ности у доставляемого применить в отношении сотрудника полиции 
какие-либо предметы с целью нанесения ему травм и увечий, а также 
порчи иного имущества (ст. 169–170 приказа МВД России № 495). 

К существующим и ныне действующим нормативным правовым 
актам, которые хоть косвенно могли бы быть отнесены к проведению 
наружного досмотра, можно отнести Федеральный закон от 7 февраля 
2011 года № 3 «О полиции» (ст. 13), где сказано, что у сотрудников по-
лиции есть право проводить личный досмотр лиц, если имеется вероят-
                                                        

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.04.2023). 
2 Там же. 



418 

ность нахождения у них боеприпасов, оружия1. Речь идет о личном до-
смотре, не являющемся наружным досмотром, так как цель его прове-
дения — приобщение изъятых предметов к материалам дела, а не спо-
соб обеспечить сохранность жизни и здоровья сотрудников полиции.  

В КоАП РФ содержатся положения, регламентирующие прове-
дение личного досмотра, но проведение наружного досмотра они не 
регламентируют. При производстве личного досмотра может быть 
составлен протокол об этом и производиться запись данного действия 
в иные протоколы. Данное действие имеет процессуальное закрепле-
ние в административном законодательстве.  

В уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрено 
проведение личного обыска подозреваемого, обвиняемого в целях 
отыскания у него предметов и веществ, могущих служить доказатель-
ствами по уголовному делу. Личный обыск проводится при уже воз-
бужденном уголовном деле и оформляется протоколом соответству-
ющего следственного действия (протоколами задержания лица, за-
ключения его под стражу, обыска в жилище и так далее). Соответ-
ственно, личный обыск носит процессуальное закрепление в уголов-
но-процессуальном законодательстве.  

На основании вышеописанного можно сделать вывод о том, что 
отсутствует законодательное закрепление применения наружного до-
смотра сотрудниками полиции, соответственно, теоретически права 
на его применение они не имеют.  
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1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.04.2023). 
                                                             

© Округин В. Н., 2023 
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признаки и улучшить эффективность расследования данной катего-
рии преступлений. Все это подчеркивает важность использования 
психологии в правоохранительной деятельности и ее значимость в 
различных аспектах борьбы с преступностью. 

Одним из ключевых элементов в организации раскрытия и рас-
следования преступлений является подход, основанный на исполь-
зовании средств и методов из разных областей науки, включая пси-
хологию. В психологическом обеспечении следственной и розыск-
ной работы выделяется одно из основных направлений — разработ-
ка психологического портрета неизвестного преступника, имеющая 
целью восстановление совокупности психологических признаков 
преступника, которые проявились в ходе совершения преступления 
и оставили следы в различных обстоятельствах1.  

Как отмечал исследователь Г. Гросс, без познания человеческой 
природы невозможно успешно раскрыть преступление2.  

Разбойное нападение — это одно из наиболее опасных и тяжких 
преступлений, которое не только наносит ущерб имуществу жертвы, 
но и может привести к серьезным физическим повреждениям. 
Для того чтобы успешно предотвратить преступления такого рода, 
необходимо иметь представление о психологическом портрете пре-
ступников, которые их совершают. 

Настоящее исследование проводилось на основе анализа судеб-
ной практики путем систематизации и анализа информации из уго-
ловных дел по раскрытым разбойным нападениям, происшедшим с 
2017 по 2022 год на территории ряда регионов России. Нами были 
изучены соответствующие статистические данные и отчеты право-
охранительных органов3.  

Прежде чем отметить психологические особенности данной ка-
тегории преступников, стоит определить их портрет. Согласно ста-
тистике, большинство преступлений совершают мужчины. Женщи-
ны проявляют себя как преступницы в разбойных делах в семь раз 
реже и в грабежах — в четыре раза реже, чем мужчины4. Это свиде-

                                                        
1 См.: Бродченко О. И., Логунова О. А. Разработка психологического 

портрета преступников, совершивших разбойные нападения // Психопедаго-
гика в правоохранительных органах. 2007. № 4.  

2 См.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и 
жандармской полиции. Смоленск, 1895. Вып. 1. С. 12. 

3 URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ (дата обращения: 15.04.2023).  
4 Там же. 
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тельствует об особой преступной активности мужской части насе-
ления. 

Наибольшее количество разбоев совершается лицами в возрасте 
от 16 до 40 лет. За конкретный период времени взрослые лица со-
вершают меньше преступных деяний, чем несовершеннолетние, од-
нако взрослые являются более «придирчивыми» к подготовке к пре-
ступлению. Их группы обычно состоят из двух-трех человек, они 
совершают несколько преступлений, нанося крупный или особо 
крупный ущерб1. 

Было установлено, что разбойные нападения в основном со-
вершались следующими типами преступников: 

1. Лица, совершающие преступления в составе организованной 
группировки, имеющей определенную иерархию. Психологические 
особенности: высокая степень организованности, хладнокровие, 
уверенность в своих силах, жестокость. 

Организованная преступность отличается сложной структурой 
группы, а личность лидеров существенно отличается от исполните-
лей2. Лидер группы как организатор и руководитель нападений за-
нимается разработкой плана, распределением ролей, доходов, а так-
же контактами с другими преступными группами, иногда с право-
охранительными органами.  

Криминалистические признаки лидеров групп, отличающие 
их от других участников, включают следующие положения: это лица 
мужского пола, их возраст в большинстве случаев старше 25 лет 
с более высоким уровнем образования и социальным статусом 
(частные предприниматели, служащие и представители коммерче-
ских структур). Они редко злоупотребляют алкоголем и наркотиче-
скими веществами (в 53,7 % случаев злоупотребление было не обна-
ружено). Большинство лидеров ранее были судимы, в то время как 
среди исполнителей судимость была у каждого второго участника3. 

В отличие от руководителей, исполнители, как правило, явля-
ются молодыми людьми до 25 лет. Среди них есть женщины (4,2 %) 

                                                        
1 См.: Шляпников Ю. В. Криминалистическая характеристика грабежей 

и разбойных нападений // Форум молодых ученых. 2020. № 5 (45). С. 553. 
2 См.: Быков В. М. Признаки организованной преступной группы // За-

конность. 1998. № 9. С. 4–8. 
3 См.: Кондрусов Э. В. Криминалистическая характеристика организо-

ванных преступных групп, специализрующихся на разбойных нападениях 
на жилище // Аспирант и соискатель. Москва. 2007. № 6 (43). С. 70.  
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и несовершеннолетние (22,9 %). Они выполняют вспомогательные 
функции, такие как информирование, наведение и наблюдение. 

2. Одиночные преступники. Часто действуют спонтанно, без 
предварительного планирования. Модель криминального пове-
дения таких преступников включает высокую степень риска и низкую 
степень планирования. Они могут использовать любые доступные 
средства для совершения преступления, включая насилие и угрозы.  

Психологические особенности: неустойчивость, низкая само-
оценка, агрессивность, неумение контролировать свои эмоции. 

3. Преступники с психологическими расстройствами. Модель 
криминального поведения таких преступников включает неадекват-
ные реакции, жестокость и необдуманное поведение. Они могут 
совершать преступления без видимой причины и мотивации, что 
создает трудности при выявлении и предотвращении преступлений. 

4. Преступники из числа молодежи. Несовершеннолетние лица, 
как правило, проявляют высокую степень агрессивности и низкий 
уровень психологической устойчивости. Модель криминального 
поведения таких преступников включает: спонтанность, неопреде-
ленность и низкий уровень планирования. 

Несовершеннолетние могут совершать преступления из-за же-
лания привлечь внимание или получить признание, а также из-за 
низкого уровня самоконтроля. Они могут также подвергаться воз-
действию плохой компании или неблагоприятной среды воспитания. 

Энрико Ферри выделил пять типов молодых преступников: 
душевнобольные, прирожденные, привычные, случайные и те, кто 
совершает преступления по страсти1.  

В. Н. Кудрявцев, Г. М. Миньковский и А. Б. Сахаров утвер-
ждают, что типология несовершеннолетних преступников должна 
основываться на сопоставлении данных о поведении, интересах, 
характеристиках, мотивации и обстоятельствах преступления2.  

На основе изложенного можно сделать вывод, что существует 
ряд общих психологических черт, которые можно выделить у лиц, 
совершающих разбойные нападения: 

1. Низкий уровень эмпатии. 

                                                        
1 См.: Кузнецов А. А., Бекбулатова А. Т. Типы личности несовершенно-

летних, совершающих грабежи и разбойные нападения // Юридическая наука 
и правоохранительная практика. 2010. № 2 (12). 

2 Личность преступника / под ред. В. Н. Кудрявцева, Г. М. Миньков-
ского, А. Б. Сахарова. Москва, 1975. С. 61. 
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2. Склонность к импульсивности и рискованным действиям — 
преступники часто принимают решения в условиях стресса и не за-
думываются о возможных последствиях. 

3. Низкий самоконтроль — такие люди тяжело контролируют 
свои эмоции и импульсы, их действия могут быть необдуманными. 

4. Низкий моральный уровень. 
5. Агрессивность — тенденция к насилию, использование силы 

для достижения своих целей. 
6. Низкий уровень социальной адаптации — преступники часто 

испытывают трудности в социальном взаимодействии. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологиче-

ские особенности лиц, совершивших разбойные нападения, имеют 
множество аспектов и сложных механизмов. Несмотря на то, что 
каждый случай уникален и требует индивидуального анализа, опи-
санные в статье закономерности могут служить основой для профи-
лактики криминального поведения и реабилитации преступников. 
Знание данных особенностей поможет правоохранительным органам 
в эффективной борьбе с нарушителями закона. 
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Д. Н. Осинова, курсант  
Уральского юридического  
института МВД России. 
Научный руководитель — 

 канд. юрид. наук О. П. Виноградова  
 

О правовой природе скулшутинга 
 
Современный мир все чаще встречается с актами подростковой 

жестокости. Полагаем, это связано с тем, что серьезное влияние ока-
зывает чрезмерная доступность информации в СМИ, социальных 
сетях, где часто встречаются яркие примеры агрессивного поведе-
ния, также растет уровень насилия в фильмах, компьютерных играх 
и даже в мультфильмах. Несформированная психика подростка 
очень восприимчива, и поэтому дети, видя девиантное поведение, 
начинают воспринимать это как допустимое, полностью стираются 
                                                        

© Осинова Д. Н., 2023 
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границы между жизнью и смертью, между можно и нельзя, между 
реальностью и виртуальностью. 

Всем известно, что в пубертатный период подростки склонны к 
импульсивности, перепадам настроения, неконтролируемым вспыш-
кам агрессии и меланхоличному состоянию. Преступники, манипули-
руя неокрепшей нервной системой подростков, стали пропагандиро-
вать насилие, жестокость и даже суицид под видом игр или юмора. 
Так, стали развиваться даже целые телешоу, смысл которых заключа-
ется в аморальном поведении, издевательствах и насмешках над внеш-
ностью и личностью, речевых нападениях на оппонента, которые бук-
вально приводят к низкой социальной ответственности и к подрыву 
общественных нравов. Все это привело современных детей к буллингу.  

Конечно, школьники и раньше дрались, ругались и надсме-
хались над сверстниками, учителями, но это были, скорее, необду-
манные действия, которые совершались на эмоциях, но в наше время 
рисуется куда более сложная картина. Дети стали прибегать к более 
изощренным способам издевательств, научились гибко использовать 
свои методы травли, применяя их в своих корыстных целях, то есть 
стали подходить к этому обдуманно, логично и последовательно, не 
исходя из юношеского максимализма, а наоборот, ощущая домини-
рование и фальшивое чувство славы.  

Дети, подвергнутые постоянному психологическому давлению, 
впадают в устойчивое стрессовое состояние, лишают себя надежды 
на то, что за ярлыком их, настоящих, кто-то сможет разглядеть, а 
потом они и сами начинают верить в то, что вынуждены выслуши-
вать в стенах школы. Подросток начинает накапливать обиду, замы-
каться в себе, избегает общественные места, отдаляется от родите-
лей, мысленно проигрывает, когда же он сможет дать отпор обидчи-
кам, вырабатывает в себе убеждение, что окружающие его сверстни-
ки, педагоги несут опасность, обида перерастает в гнев и ненависть, 
и в этот момент происходит самое страшное — чувство мести с по-
следующим планом реализации, который в дальнейшем может при-
вести к ужасным последствиям. 

Психологически травмированный ребенок, изувеченный еже-
дневными нападками и ущемлением прав, находит выход в совер-
шении преступного деяния, готовит тщательный план действий 
(время, место, способ, орудие преступления) и совершает вооружен-
ное насилие на территории образовательных учреждений, которое 
очень часто перерастает в массовые убийства. Это явление имеет 
название — скулшутинг.  
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Указанный феномен возник в начале XX века в США, но полу-
чил свое распространение в конце XX века в связи с массовой вол-
ной подражания и широким оповещением в СМИ.   

Распространяющаяся проблема начинает принимать глобаль-
ный характер, и относительно недавно коснулась и России. Данные 
насильственные действия не относятся к террористическим, но но-
сят схожий характер, поскольку имеют идентичность в механизме 
совершения преступления, что служит основанием для включения 
в эту категорию преступлений и требуют усиления правопримени-
тельной практики в отношении лиц, совершающих род таких пре-
ступлений. 

Самый первый случай массового убийства, совершенный несо-
вершеннолетними лицами с применением огнестрельного оружия 
и взрывных устройств в образовательной организации, был зафикси-
рован 20 апреля 1999 года в школе «Колумбайн» в штате Колорадо 
(США). Нападение было спланировано старшими учениками школы, 
Эриком Харриссом и Диланом Клиболдом. В тот день погибло 
13 человек, 12 из которых были учениками, 23 человека были ране-
ны, после чего нападающие застрелились сами1.   

Первый инцидент скулшутинга в России произошел 3 февраля 
2014 года в школе № 263 в Москве. Преступным лицом являлся 
Сергей Гордеев, обучающийся в 10 классе2. Вооруженный винтов-
кой и карабином школьник застрелил своего учителя, а затем взял 
в заложники свой класс (21 человека), на место происшествия вы-
двинулись сотрудники полиции, но по прибытии сотрудник вневе-
домственной охраны был убит, а патрульный был тяжело ранен3. 
После долгих переговоров, в которых принимал участие отец несо-
вершеннолетнего преступника, он отпустил заложников и затем 
был задержан.  

В ходе расследования уголовного дела суд выдвинул решение о 
невменяемости и направил Гордеева на принудительное психиатри-
ческое лечение, но если бы он был все же вменяемым, то какая бы 
была квалификация преступления?  

                                                        
1 URL: https://tjournal.ru/analysis/380191-skulshuting-v-ros.. (дата обра-

щения: 19.03.2023). 
2 URL: https://www.google.ru/amp/s/tass.ru/info/4960096/amp (дата об-

ращения: 19.03.2023). 
3 См.: Узлов Н. Д. Фоносемантический анализ текстов о насилии и массо-

вых убийствах // Коллекция гуманитарных исследований. 2018. № 6 (15). С. 78. 

https://tjournal.ru/analysis/380191-skulshuting-v-ros..
https://www.google.ru/amp/s/tass.ru/info/4960096/amp
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На самом деле вопрос о квалификации данного преступления 
до сих не решен. Правоприменители не пришли к общему мнению. 
Вот несколько примеров квалификации из судебной практики.  

Во-первых, по ч. 3 ст. 213 УК РФ — хулиганство с примене-
нием взрывчатых веществ1. Например, 5 сентября 2018 года в шко-
ле № 1 в подмосковной Ивантеевке ученик 9 класса, вооруженный 
винтовкой, кухонным топориком и самодельными взрывчатыми 
веществами, напал на свою учительницу, нанес вред ее здоровью, а 
затем открыл стрельбу в классе и устроил взрывы. В ходе нападе-
ния пострадало четыре человека, включая учительницу, они были 
немедленно госпитализированы с состоянием средней степени тя-
жести. Несовершеннолетний преступник был задержан в тот же 
день. Осужденному была избрана вышеуказанная статья, наказание 
которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 
восьми лет заключения2. 

Во-вторых,  п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 с отсылкой на ч. 3 ст. 30 
УК РФ — покушение на убийство двух или более лиц, совершен-
ное общеопасным способом. Ярким примером послужило событие, 
произошедшее 15 октября 2021 года в пермской школе № 127. Во-
оруженные ножами 16-летние подростки напали на учеников 
младших классов и их учительницу. Были госпитализированы 12 
человек с множественными ножевыми ранениями, больше всех по-
страдала учительница, которая пыталась защитить детей, прикры-
вая их собой, она получила 17 ножевых ранений.  

Сразу после нападения несовершеннолетние преступники по-
пытались покончить с собой. Позднее выяснилось, что нападавши-
ми являлись двое бывших учеников данной школы. Один из них 
часто избивал своих одноклассников и состоял на учете у психиат-
ра, также в социальной сети «ВКонтакте» он был подписан на со-
общество, посвященное расстрелу в американской школе «Колум-
байн». Подростки были задержаны и им выдвинули обвинение в 

                                                        
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с при-

менением взрывчатых веществ: приговор Белгородского областного суда 
№ 1-250/2020 от 24 ноября 2020 года по делу № 1-250/2020 [Электронный 
ресурс]. URL: https: //sudact.ru/regular/doc/N4kV5hsvqHgR/ (дата обраще-
ния: 19.03.2023). 

2 См.: Узлов Н. Д. Фоносемантический анализ текстов о насилии 
и массовых убийствах // Коллекция гуманитарных исследований. 2018. 
№ 6 (15). С. 78. 
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покушении на убийство двух или более лиц по предварительному 
сговору. Мотовилихинский районный суд Перми приговорил 
несовершеннолетних к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в 
воспитательной колонии1. 

В-третьих, по ст. 205 УК РФ — террористический акт2.  
Кроме того, примером скулшутинга также стал поступок Иль-

наза Галявиева, который 11 мая 2021 года совершил массовое убий-
ство в гимназии № 175 в Казани. Перед нападением 19-летний Иль-
наз поджег свою квартиру в многоэтажном доме, после чего воору-
женный гладкоствольным ружьем Hatsan Escort PS и самодельным 
взрывным устройством преступник открыл огонь уже на улице око-
ло гимназии, где пострадали девушка и разнорабочий учреждения3. 
Войдя в здание, Ильназ застрелил учительницу и активировал 
взрывное устройство у кабинетов младших классов. Поднявшись 
на этаж выше, преступник вошел в кабинет 8 класса и застрелил 
классную руководительницу, после чего открыл огонь по ученикам. 
Вышел в коридор — застрелил преподавателя. В это время выжив-
шие дети выпрыгивали из окна, когда Ильназ это заметил, то снова 
открыл огонь по ученикам. В 9:33 туда прибыли сотрудники поли-
ции и незамедлительно задержали нападавшего. В результате напа-
дения погибло девять человек, 32 пострадали. По данному инциден-
ту было возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убий-
ство двух или более лиц общеопасным способом. 

Таким образом, скулшутинг как вид преступления еще не так 
распространен в России, но интенсивно развивается за рубежом, 
где уже начали предпринимать меры по борьбе с данным видом 
преступного посягательства, что показывает нам необходимость 
развивать методы преодоления данного вида преступлений, изу-
                                                        

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с убий-
ством: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 января 1999 года № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. 1999. № 3.  

2 О судебной практике по делам, связанным с террористическим ак-
том: решение Рязанского областного суда от 31 марта 2021 года по делу 
№ А33-31319/2020 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/arbitral/-
doc/RWAcyH1mElx/ (дата обращения: 19.03.2023). 

3 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с воору-
женным нападением: приговор Казанского областного суда № 1-340/2018 от 
15 октября 2018 года по делу № 1-340/2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/SSiyjzXtgCHx/ (дата обращения: 19.03.2023). 

https://sudact.ru/arbitral/%1fdoc/RWAcyH1mElx/
https://sudact.ru/arbitral/%1fdoc/RWAcyH1mElx/
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чать проблематику, определять отличительные черты, особенно-
сти и совершенствовать нормативно-правовую базу. 
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Техносфера и ее роль  
в становлении современной личности 

 

Развитие науки и техники способствовало отдалению человека 
от его природного начала, позволило перейти от выживания к жизни 
в возвышенном смысле этого слова. Огромная полезность техноло-
гий предопределила их сакрализацию, а также создание новой «ре-
лигии» — культа машин. В честь механизмов стали создаваться 
произведения искусства, им предписывается роль «спасителя чело-
вечества» от надвигающихся разноплановых кризисов, но поиски 
идеального средства решения людских проблем привели к фанатич-
ному поклонению бездушной, искусственной среде, ставшей для 
человека оковами. 

Определим, что в узком значении техника — это устройство ме-
ханического или автоматического характера, а в широком — средство 
реализации цели1. Как можно заметить, второе значение более точно 
охватывает сущность рассматриваемого явления. Условно механизмы 
и иные устройства можно разделить на три большие группы: для пре-
одоления физических нагрузок (кирки, топоры, плуги и т. д.), компен-
сации несовершенных сенсорных функций человека (ПНВ), устраня-
ющие недостатки интеллекта (ЭВМ). Первый вид открытий считается 
базовым и не принес своим появлением существенных изменений в 
мировоззренческих позициях людей: простая техника долгое время 
оставалась в подчинительном положении по отношению к своим со-

                                                        
1 См.: Аладышкин И. В., Ефремов С. В. История и философия техно-

сферы: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2016. С. 286.  
                                                             

© Павленков Н. Р., 2023 
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здателям, в доиндустриальную эпоху мы сами оставались главным 
производителем, были своеобразной «живой машиной». 

В период открытия энергии пара оформляется идеология тех-
ницизма, содержащая исключительную симпатию изобретениям 
и прогрессу в целом. Отражением идейного течения новой эпохи 
является труд П. К. Энгельмейера «Технический итог XIX века». 
Автор характеризует предназначение техники в обществе следую-
щим образом: «Мы уже видим в Технике могущественное орудие 
борьбы за существование, залог силы и власти»1, «исконной зада-
чей Техники была и есть — облегчать общение людей и народов»2. 
Заметим, что уважение механизмам передается даже в написании, 
через употребление слова «техника» с большой буквы. Значение 
указанных фраз двоякое: с одной стороны, корректно подчеркива-
ется мощь машин, охватившая разум людей того времени; с дру-
гой — мыслитель указывает на некую деструктивную сторону 
применения техники, заключающуюся в пособничестве при войне 
(«общение между людьми» в источнике означает не только сотруд-
ничество, но и противостояние). Уже на этапе XIX века появляют-
ся опасения современных технофобов о таящихся в технике угро-
зах для самой личности. Правда, такие пророческие замечания не 
скрывают того факта, что П. К. Энгельмейер и другие превозноси-
ли машины, позиционируя их в роли универсального средства для 
решения разноплановых проблем, а также в качестве показателя 
«культурного человека»3. 

Технологический прорыв, обозначившийся на стыке прошлых 
веков, положил начало нерациональной, крайне положительной 
оценке влияния техники, сохраняющейся до сих пор. Так, в стихо-
творении Л. Г. Андреева (начало XX века) «На станции» восхва-
ляются железнодорожные технологии: «Я люблю этих железных 
гигантов <…>. Они кажутся мне живыми и необыкновенными; 
в их быстроте я чувствую огромность земли и силу человека»4. 
При этом, основываясь на тенденциях настоящей эпохи, мы убежда-

                                                        
1 Энгельмейер П. К. Технический итог XIX века: монография. Москва, 

1898. С. 4. 
2 Там же. С. 23 
3 Там же. С. 2 
4 Андреев Л. На станции: Рассказ [Электронный ресурс]. URL: 

https://skazki.rustih.ru/leonid-andreev-na-stancii/?ysclid=lhxr0gscuy3650544 (дата 
обращения: 18.05.2023). 
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емся, что техноцентристские заявления ушедших в историю мысли-
телей ничуть не надуманны. Как указывал П. К. Энгельмейер: «Ма-
шина сделалась не только средством, но и целью»1. И что мы видим 
сейчас? Изобретения окружают человека, и они давно перестали 
быть лишь «инструментом» достижения определенных высот. 
По одной только статистике пользования интернетом прослежива-
ются огромные значения: около 67,9 % от мирового населения2. Та-
кие данные, безусловно, указывают на популяризацию техники, на 
ее использование не только для решения исходных производствен-
ных и транспортных задач, но и обыденных проблем. Более машины 
не представляют из себя разрозненные очаги прогресса, поскольку 
их присутствие наблюдается во всех сферах общества, они сформи-
ровали единое пространство неживого материального мира, наце-
ленного на компенсацию человеческих недостатков, — «техносфе-
ру». Любая современная личность в таких условиях попадает в 
настоящую ловушку. Механизмы не просто «пленили» нас своей 
многофункциональностью, но и начали выходить за рамки своего 
изначального предназначения. Их значительное влияние на совре-
менного человека приводит к осознанию ряда сложных проблем: 

1) развитие зависимости от техники. Механизмы ставят нас в 
зависимость от собственной полезности, без которой человек 
немыслим. Машины производят объекты потребления, они стали 
воплощением шаблонности, хотя их задача — быть производителем 
функций любого типа человеческой деятельности3; 

2) формирование культа техники. Стремления техницистов, 
направленные на превозношение технологий, вступают в конфликт 
с сущностью этого явления. Механизмы в первую очередь компенси-
руют наши слабости, но не могут заменить функции человека4. Други-

                                                        
1 Энгельмейер П. К. Технический итог XIX века: монография. Москва, 

1898. С. 20. 
2 См.: Статистика пользователей интернета в мире и статистика насе-

ления мира за 2023 год. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
(дата обращения: 18.05.2023). 

3 См.: Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и филосо-
фия науки: учебное пособие, 2-е изд., стереотип. Москва, 2011. С. 191. 

4 См.: Барышников П. Н. Как одолеть машину? Стратегия и тактика на 
«игровом поле» ментализма и механицизма // Сетевой научный журнал 
«Философские проблемы информационных технологий и киберпростран-
ства». 2019. № 1 (16). С. 60. 
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ми словами, в современной погоне за «искусственным интеллектом» 
кроется попытка переступить через вспомогательное существо техники;  

3) утрата природой своей изначальной ценности. Естественный 
мир превратился в объект притеснения со стороны техники. Актуаль-
ными сегодня становятся и вопросы об «экологизации» техносферы.  

4) уподобление человека машине. Так, Ф. Юнгер указывал, что 
людская жизнь не просто зависима от машин, но и сама начинает 
напоминать бездушную технику: «Понаблюдав за прохожими на более 
или менее оживленной улице, мы тотчас же заметим проявление меха-
нического начала, которое управляет их движениями, — оно чувству-
ется в походке, осанке людей и позволяет разглядеть, насколько маши-
нальной стала их жизнь»1.  

Мыслитель также прогнозирует, каким безрадостным и неживым 
может явиться существование личности, подчиненное рациональным 
(машинным) началам. Юнгер доходит и до критики сути течения тех-
ницизма: «Но такое состояние [основанное на аппаратуре и организа-
ции] невыносимо для человека, запертого в своем убожестве, словно в 
неприступной башне»2. 

Таким образом, ничем не сдерживаемое стремление человека к 
удовлетворению собственных потребностей поставило его в состояние 
сильной зависимости от объектов, посредством которых он достигает 
этого самого удовлетворения. Теряется ценность людского существо-
вания, поскольку мы близимся к этапу, когда техника перестанет быть 
инструментом, вобрав в себя качества, ему не свойственные (способ-
ность самостоятельно ставить цель, как в случае с искусственным ин-
теллектом).  

Таким образом, человечество вступает в качественно новый этап 
развития, строящийся на поиске смысла существования в условиях 
техносферы, а также на обосновании собственной полезности и уни-
кальности с целью сохранения доминирования над природой и всем 
мыслимым миром.  

 
 
 
 

                                                        
1  Юнгер Ф. Г. Совершенство техники (Die Perfektion der Technik); 

Машина и собственность (Maschine und Eigentum) / пер. с нем. И. П. Стреб-
ловой. Москва; Санкт-Петербург, 2002. С. 184. 

2 Там же. С. 190. 
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Психологические аспекты преодоления  
конфликтных ситуаций между подозреваемым в совершении 

преступления и следователем 

 
На сегодняшний день расследование уголовных дел является 

сложным и многогранным процессом, который часто сопровождается 
противодействием со стороны различных участников уголовного су-
допроизводства. Ситуации, в которых подобное противодействие от-
сутствует, являются редкостью. В связи с этим одной из главных за-
дач, стоящих перед следователем, является преодоление противодей-
ствия и разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в ходе рас-
следования уголовных дел. Для достижения указанной цели следова-
телю необходимо обладать высокой квалификацией и уметь эффек-
тивно взаимодействовать со всеми участниками уголовного процесса.  

Нами рассмотрены конфликтные ситуации, возникающие между 
следователем и подозреваемым, так как между данными субъектами 
конфликты возникают наиболее часто.  

Под конфликтом стоит понимать социальное взаимодействие, 
которое протекает в форме противостояния, столкновения, противо-
борства личностей или общественных сил, интересов, взглядов, пози-
ций по меньшей мере двух сторон1. 

Специфика конфликтов, возникающих при производстве предва-
рительного следствия, заключается в том, что следователь не имеет 
возможности идти на компромисс с подозреваемыми и обвиняемыми, 
так как это может повлиять на ход расследования и препятствовать 
достижению целей уголовного судопроизводства.  

Чаще всего конфликтные ситуации между следователем и подо-
зреваемым возникают при проведении такого следственного действия, 
как допрос. 

                                                        
1 См.: Зверев В. О. Конфликтность в профессии следователя // Психо-

педагогика в правоохранительных органах. 2017. № 2 (69). С. 27–32. 
                                                             

© Палавков Г. Е., 2023 
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Конфликты в ходе допроса могут создаваться участниками уго-
ловного судопроизводства с целью: 

— дестабилизации морально-психологической сферы следователя; 
— создания таких условий, в которых следователь может допу-

стить ошибки; 
— введения следователя в заблуждение1. 
Для достижения указанных целей подозреваемым могут быть ис-

пользованы различные тактики. 
Одна из них — это стремление подозреваемого взять инициативу 

при допросе в свои руки. В данном случае следователь должен контро-
лировать действия подозреваемого, не допуская его превосходства, а 
также наблюдать за сменой реакций. Если следователь понимает, что 
допрашиваемый старается занять лидирующую позицию, то уполно-
моченному лицу необходимо промолчать, сделать паузу, только после 
этого продолжить допрос, чтобы поведение подозреваемого не повли-
яло на состояние следователя2. 

Иная наиболее часто встречающаяся ситуация — применение 
скрытых угроз в адрес следователя, например, подозреваемый может 
угрожать следователю влиятельными знакомыми. Противостояние в 
данном случае возможно посредством использования строгой системы 
морально-нравственных ценностей. 

Следующая ситуация, которая может возникнуть, — навязыва-
ние следователю чувства вины. Таким образом подозреваемый пы-
тается воздействовать на эмоции следователя, тем самым оказывая 
влияние на объективное рассмотрение уголовного дела. В данном 
случае следователю стоит руководствоваться законом и объяснить 
подозреваемому, что все следственные действия осуществляются в 
рамках законодательства и являются последствиями его противо-
правного поведения. 

Часто подозреваемые начинают конфликт, заявляя о незаконно-
сти действий сотрудников правоохранительных органов, проявляя гнев 
                                                        

1 См.: Реуцкая И. Е. Особенности допроса подозреваемого, применяю-
щего техники психологического манипулирования // Актуальные проблемы 
психологии правоохранительной деятельности: концепции, подходы, техно-
логии (Васильевские чтения — 2022): материалы международной научно-
практической конференции (Санкт-Петербург, 15 апреля 2022 года) / под ред. 
Ю. А. Шаранова, сост. И. Ю. Кобозев, А. А. Сарсенова. Санкт-Петербург, 
2022. С. 500–504. 

2 См.: Белоусов А. Д. Устойчивость следователя к манипуляции на до-
просе: научно-практическое пособие. Москва, 2022. С. 3–4. 
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и агрессию, тем самым пытаясь дезорганизовать допрос. Вполне ло-
гично, что подобное противодействие — желание запугать следова-
теля. В данном случае следователю стоит вести себя сдержанно, при 
необходимости прервать допрос и продолжить его в другое время1. 

Вопросам противодействия конфликтным ситуациям при про-
изводстве допроса посвящено много работ. Большое значение имеет 
работа Н. И. Кулагина, который одним из первых предложил следо-
вателям при производстве допроса умалчивать отдельные обстоя-
тельства, ставшие ему известными, в том числе полученные от иных 
участников судопроизводства, создавая видимость преувеличенного 
представления по уголовному делу2. 

Еще одним тактическим приемом, который рекомендуется ис-
пользовать следователю при возникновении конфликтных ситуа-
циях — детализация в ходе допроса, а также возможность отвлечь 
внимание допрашиваемого. При возникновении конфликта следова-
тель может использовать отвлекающие вопросы, в том числе кос-
венные, которые маскируют главный вопрос. 

Основная задача следователя в ходе допроса — установление 
контакта с подозреваемым. Для этого следователь может привести 
примеры иных уголовных дел, показать общественную опасность 
совершенного подозреваемым преступления, разговаривать на от-
влеченные от уголовного судопроизводства темы, пытаться оказать 
воздействие на морально-нравственные ценности подозреваемого. 

Кроме того, для устранения конфликтных ситуаций возможно 
предъявление доказательств, которые укажут на причастность подо-
зреваемого к уголовному делу. 

Таким образом, следователь в процессе практической деятель-
ности часто сталкивается с конфликтами. В связи с этим необходимо 
предварительно изучать личность подозреваемого, а также быть 
осведомленным о способах предупреждения конфликтных ситуаций. 
Наиболее оптимальным средством преодоления конфликтов являет-
ся применение соответствующих тактических приемов, которые бы-
ли нами рассмотрены. 

                                                        
1 См.: Ломшин А. М. Криминалистическая характеристика личности 

преступника, создающего препятствия малому и среднему бизнесу // Рос-
сийский следователь. 2011. № 6. С. 4–10. 

2 См.: Кулагин Н. И., Порубов Н. И. Организация и тактика допроса в 
условиях конфликтной ситуации: учебное пособие / под ред. М. И. Зырина. 
Минск, 1977. С. 63. 
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Строительная сфера является одной из самых криминогенных 

отраслей России, так как включает в себя широкий спектр возмож-
ностей для возникновения преступного замысла ввиду определенной 
специфики данной сферы. Она характеризуется наличием большого 
оборота денежных средств, что является фактором привлекательно-
сти для преступных групп. 

Выделяют различные виды строительства, обладающие своей 
спецификой: 

— промышленное строительство представляет собой реализа-
цию комплекса строительных и монтажных работ по обеспечению 
производственными объектами всех видов промышленности;  

— жилищно-коммунальное строительство подразумевает под 
собой строительство, реконструкцию, а также проведение ремонт-
ных работ в отношении объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

— транспортное строительство включает в себя возведение 
зданий и сооружений различных видов транспорта; 

— строительство в сфере сельского хозяйства ставит перед со-
бой цель удовлетворения потребностей сельского населения, а также 
обслуживание производства в данной сфере; 

— строительство государственных и муниципальных объектов 
по государственным программам — выполнение всего комплек-
са строительно-монтажных работ в отношении объектов целевого 
финансирования по заключенному государственному или муници-
пальному контракту (школы, детские сады, медицинские учрежде-
                                                        

© Пивцаев А. А., 2023 
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ния и т. д.), а конкретно — при субсидировании, реализации нацио-
нального проекта и федеральных целевых программ1 и др. 

В строительной сфере наиболее распространенными видами пре-
ступлений выступают мошенничество, нарушение правил безопасно-
сти при ведении строительных работ, незаконное предприниматель-
ство, легализация денежных средств, должностные преступления и др. 

Часто можно встретить и правонарушения, допускаемые в нало-
говой сфере, а именно: получение налоговой выгоды путем дробления 
бизнеса; привлечение «неофициальных» рабочих; занижение количе-
ства и завышение цен на строительные материалы с целью создания 
неучтенной продукции; снижение налогооблагаемой прибыли за счет 
использования льгот при выполнении программ по строительству жи-
лья; уклонение от уплаты налога на имущество в связи с незареги-
стрированным объектом строительства; занижение прибыли путем 
заключения фиктивных договоров и др. 

На современном этапе государство в целях обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, а также стимулирования предпри-
нимательской деятельности в Российской Федерации создаются наци-
ональные проекты, в рамках которых стороны заключают государ-
ственный или муниципальный контракт в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Это дает возможность преступным 
элементам совершать умышленное хищение бюджетных средств при 
реализации национальных проектов. 

Распространенными способами совершения преступлений в дан-
ной области являются: 

— фактическое использование материалов более низкого каче-
ства или в меньшем объеме (несоответствие требованиям, прописан-
ным в техническом задании к государственному контракту); 

— фиктивное привлечение субподрядчиков с целью занижения 
выручки, полученной от выполнения строительно-монтажных работ 
на объектах, осуществляется оформление фиктивных договоров суб-

                                                        
1 Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 

по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
приказ Минрегиона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30, ст. 4591. 



436 

подряда и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) с субъек-
тами хозяйствования, имеющими признаки лжепредприниматель-
ских структур; 

— изменения, предусмотренные контрактом количества товаров 
не более чем на 10 %, при изменении потребности в них с целью 
увеличения цены контракта; 

— поставка товаров по заранее завышенным ценам по госкон-
трактам; 

— заключение фиктивного госконтракта в преступном сговоре с 
представителями заказчика; 

— выполнение работ, представленных в акте о приемке выпол-
ненных работ, справке о стоимости выполненных работ (форма  
КС-3) не в полном объеме, а также ненадлежащим образом; 

— «задвоение» работ в актах приемки выполненных работ. 
Документы, подлежащие анализу и исследованию оперативно-

следственными подразделениями МВД России при выявлении и рас-
крытии преступлений: государственный или муниципальный кон-
тракт и техническое задание к контрактам; проектно-сметная доку-
ментация; акты приемки выполненных работ; справки о стоимо-
сти выполненных работ; выписки о движении денежных средств 
по расчетным счетам генподрядчика и субподрядчиков; заключение 
эксперта по качеству строительно-монтажных работ; заключение 
финансовой экспертизы; договоры субподряда с субподрядными ор-
ганизациями и иные документы, подтверждающие взаимоотношения 
генподрядчика с субподрядчиками; счета на оплату и др. 

Проблемы при выявлении и раскрытии преступлений в сфере 
строительства: 

— быстрый рост цен является причиной утраты актуальности 
сметной документации, в связи с чем подрядчик теряет финансовую 
возможность в полном объеме выполнить требования по проектно-
сметной документации; 

—  длительные сроки проведения строительной экспертизы 
(маленький штат экспертов строителей в МВД России); в случае ес-
ли проводить экспертизу с привлечением экспертов коммерческих 
организаций — дорого и проблемы с оформлением документов на 
возмещение (бюрократия); 

—  денежные средства, поступившие на расчетный счет под-
рядчика с расчетного счета Управления Федерального Казначейства, 
перемешиваются с собственными средствами (трудно сказать, что 
именно бюджетные денежные средства были похищены); 
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—  скрытые работы (невозможно выявить без экспертизы, 
например, количество арматуры, заложенной в фундамент и т. д.) 

Возникающие проблемы выявления и раскрытия преступлений 
в сфере строительства, в том числе при реализации национальных 
проектов, прежде всего можно объяснить тем, что способы соверше-
ния таких преступлений все более изощренные и завуалированные, 
преступные схемы разнообразны и обусловлены высокой латентно-
стью и технологичностью. Немаловажным фактором является отсут-
ствие необходимого количества сотрудников, обладающих специаль-
ными знаниями в данной сфере. 
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Многоаспектность феномена коррупции 

 
В настоящее время феномен коррупции в нашей стране требует 

дополнительного осмысления. Несмотря на относительный про-
гресс, достигнутый в последние годы в противодействии данному 
явлению, коррупция в России остается серьезной проблемой, имею-
щей целый ряд социальных, экономических, политических и эколо-
гических последствий. Чтобы лучше понять коррупцию в России, 
регулярно проводятся исследования на эту тему. Статистические 
данные показывают, что Россия входит в пятерку ведущих стран 
мира с широко распространенной и заметной коррупцией, согласно 
Глобальному барометру коррупции (GCB) Transparency International 
за 2018 год. Кроме того, по индексу восприятия коррупции (CPI) 
Международной организации Transparency International за 2018 год 
Россия занимает 136-е место из 180 стран и территорий.  

Несмотря на высокий уровень коррупции, есть свидетельства 
того, что усилия правительства и гражданского общества в России 
по борьбе с коррупцией были успешными. В отчете Transparency 

International упоминается, что с 2016 года за взяточничество было 
                                                        

© Пумбрасова А. И., 2023 
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арестовано более 25 000 человек, и только в 2018 году было вынесе-
но около 11 000 обвинительных приговоров. Кроме того, исследова-
ние Всемирного банка, проведенное в 2017 году, показало, что при-
менение законов о борьбе с коррупцией, в частности, привело к 
снижению уровня взяточничества в России1. 

Исследование данной темы имеет достаточно приличную исто-
рию. Одна из первых крупных работ, посвященных этой теме, была 
опубликована еще Советской академией наук в середине 1950-х го-
дов. Работа, написанная Николаем Варанкиным, была посвящена 
роли взяточничества и социальной динамике в их влиянии на быв-
ший Советский Союз. Это исследование послужило основой для 
многих теорий коррупции, которые продолжают признаваться и се-
годня. Советские исследования оказали глубокое влияние на наше 
нынешнее понимание феномена взяточничества, растраты и кон-
фликта интересов. В целом изучение коррупции в Советском Союзе 
стало крупным скачком вперед в расширении знаний о сложной и 
трудноразрешимой области расследования. Работа советских ученых 
по этой теме помогла сформировать представление исследователей 
об этом явлении и выявила сложную динамику, существующую 
внутри его сетей2. 

В процессе развития отечественной науки тема коррупции на 
протяжении многих лет рассматривалась по-разному. Последствия 
коррупции обсуждались как проблема, которая преследовала нацию 
на протяжении нескольких поколений, хотя найти решения, позво-
ляющие уменьшить распространенность и последствия этой пробле-
мы, было нелегко. С распадом Советского Союза и переходом к но-
вой системе управления коррупция нанесла стране гораздо больший 
ущерб, чем раньше. В России длительное время формировалась «пи-
тательная среда» для коррупции, поскольку экономические и поли-
тические проблемы поставили страну в сложное положение. Своеоб-
разная «коррупционная среда» сформировалась и в отечественной 
системе образования. Это очень опасное явление, так как в сфере об-
разования воспроизводятся культурные образцы и типы поведения. 

                                                        
1 См.: Смирнова Т. С. Аналогия исторических и современных аспектов 

в вопросе противодействия коррупции в России // Закон и право. 2019. № 1. 
С. 71–74. 

2 См.: Севальнев В. В., Черепанова Е. В. Конфликт интересов как пра-
вовой феномен в публичной сфере // Журнал российского права. 2017. 
№ 10. С. 143–151. 
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Не обращать на это внимание было бы легкомысленно1. Стремясь вы-
явить источники коррупции и то, как она влияет на общество, группа 
российских ученых не так давно реализовала исследовательский про-
ект по изучению и анализу этого явления. В ходе своего исследования 
ученые сделали ряд выводов о природе коррупции в России и о том, 
как она влияет на людей2. Работа исследователей показала, что кор-
рупция существует в трех основных формах: взяточничество, незакон-
ная деятельность и инсайдерская торговля. Они пришли к выводу, что 
взяточничество особенно распространено в определенных секторах, 
таких как: здравоохранение, образование и строительство. Кроме того, 
они обнаружили, что эта практика чаще встречается в сельской мест-
ности, нежели в городских округах. Исследователи также обнаружили, 
что коррупция в России не просто широко распространена, но и глубо-
ко укоренилась в политической и экономической системе страны. 
В частности, российское правительство последовательно не решало 
эту проблему и вместо этого проводило политику терпимости или да-
же игнорирования коррупционной практики3.  

Исследовательский проект внес свой вклад в то, чтобы пролить 
свет на то, как коррупция влияет на общество и как она связана с дру-
гими социальными и экономическими проблемами. Есть надежда, что 
результаты этого исследования помогут правительству и другим ли-
цам, принимающим решения, более качественно и действенно бороть-
ся с коррупцией. В недавнем исследовании, проведенном Российским 
институтом социально-экономического кризиса, было выявлено влия-
ние коррупции на российскую экономику и ее экономическое разви-
тие. Исследования показали, что уровень бедности населения увели-
чился из-за повсеместной коррупции, что приве-ло к дальнейшему 
снижению притока прямых иностранных инвестиций и усилению по-
рочного круга неравенства в уровне благосостояния. 

Достаточно показательным фактом, на наш взгляд, выступает 
количественное увеличение работ, посвященных исследованию фе-
                                                        

1 См.: Треушников И. А. «Коррупционная среда» и российская государ-
ственность на современном этапе // Вестник Нижегородской правовой ака-
демии. 2017. № 13 (13). С. 11. 

2 См.: Охотский Е. В., Ворнаков В. А., Валов В. В. Новый этап реализа-
ции государственной стратегии противодействия коррупции // СПБ Средне-
русский журнал общественных наук. 2018. № 6. С. 26–38. 

3 См.: Скворцова Ю. В. Международные нормы о противодействии 
коррупции в системе российского права // Ленинградский юридический 
журнал. 2017. № 1. С. 162–169. 
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номена коррупции. В качестве примера можно обратиться к элек-
тронной базе РИНЦ: за период с 1990 по 2000 год всего обнаружива-
ется около 12 000 исследований, в которых особый акцент делался 
на коррупцию в политических партиях и близких к ним кругах; за 
период с 2000 по 2010 год в исследованиях обращается внимание на 
большее количество коррупциогенных факторов, которые разруша-
ют важные институты общества и государства (всего можно увидеть 
в базе данных около 10 000 работ); с 2010 года и по настоящее время 
загружено в РИНЦ свыше 14 000 научных исследований. Отметим, 
что во всех работах особое значение придается статистическим дан-
ным: опросам, анализу общего количества уголовных дел в сфере 
коррупции и тому подобное. 

Интерес вызывают работы сотрудников Нижегородской акаде-
мии МВД России, внесших вклад в осмысление «антикоррупцион-
ного поведения» и многоаспектности феномена коррупции. В част-
ности, И. А. Треушников в ряде своих работ («Выработка нацио-
нальной идеи и борьба с коррупцией», «Коррупционная среда в си-
стеме образования») отмечал, что общество относится к коррупции 
терпимо, не проявляет какой-либо ненависти к ней и даже наоборот 
стремится приспособиться к этой коррупционной среде. Автор при-
водит пример наличия коррупционной среды в высших учебных за-
ведениях, которые страдают от нехватки государственного финанси-
рования и по сути самостоятельно должны себя материально обес-
печивать, что их наталкивает на разработку механизмов получения 
«подарков» и «взяток» в виде денежных сборов на ремонт класса, на 
покупку нового учебного оборудования и прочее. Также автор дела-
ет акцент на том, что молодому поколению достаточно трудно объ-
яснить значение антикоррупционного поведения, проявления нетер-
пимости к любым разновидностям коррупции и пр. Во многом это 
обусловлено воспитанием, отсутствием нерелигиозного поведения и 
др. Автор указывает на необходимость выработки общей государ-
ственной и даже национальной идеи, которая поможет решить про-
блему с коррупцией в стране1. Интересно то, что эти статьи датиро-
ваны концом 1990-х годов. 

В недавнем прошлом авторский коллектив под руководством 
А. А. Глуховой провел исследование и подготовил работу «Особенно-
                                                        

1 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sostoyavsheysya-v-nizhegorodskoy- 
akademii-mvd-rossii-konferentsii-korruptsiya-kak-ugroza-razvitiya-obschestva-i-
gosudarstva/viewer (дата обращения: 02.04.2023). 
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сти восприятия населением коррупционной преступности в Нижего-
родской области: криминолого-социологический анализ», в которой 
отмечается, что коррупция в нашей стране традиционно стала воспри-
ниматься как некое социально допустимое явление, что нельзя назвать 
положительной тенденцией. В работе проводится анализ наличия кор-
рупционных факторов в Нижегородской области, где указывает, что 
«взятки» используются в большинстве случаев в качестве благодарно-
сти, обмена за какие-либо услуги (вне очереди), за продвижение по 
карьерной лестнице. Особенно это проявляется на таких профессиях, 
где лицо обладает некоторым публично-властным ресурсом1. 

Основываясь на результатах проанализированных исследований, 
можно сделать вывод о том, что коррупция — многоаспектный фено-
мен. Это явление препятствует экономическому росту страны и усили-
вает неравенство, бедность и ослабляет верховенство закона, поэтому 
российскому обществу крайне важно продолжить предпринимать ша-
ги по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и повы-
шению доверия общественности к публично-властным институтам. 
Дело научного сообщества — всеми силами способствовать осмысле-
нию феномена коррупции, что позволит выработать более эффектив-
ные меры для противодействия его проявлениям и последствиям. 
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Особенности учета потери товаров при списании 

 естественной убыли 
 
При реализации товаров неминуемо возникает их естественная 

убыль вследствие испарения, усушки, выветривания, растряски, утеч-
ки, разлива и т. д. Естественная убыль товаров происходит при изме-

                                                        
1 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vospriyatiya-naseleniem- 

korruptsionnoy-prestupnosti-v-nizhegorodskoy-oblasti-kriminologo-sotsiologicheskiy- 
analiz/viewer (дата обращения: 02.04.2023). 
                                                             

© Ридель Я. С., 2023 
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нении их биологических и физико-химических свойств, при этом 
уменьшается масса и объем товара, но качество сохраняется.  

Изменение физико-химических свойств носит естественный 
характер и не зависит от воли человека, поэтому существует ряд 
особенностей учета естественной убыли товаров. Первая из осо-
бенностей состоит в том, что нормы естественной убыли конкрет-
ных товаров определяются приказами соответствующих мини-
стерств. Также нормы естественной убыли не применяются в сле-
дующих случаях1: 

— технологические потери; 
— потери от брака; 
— все виды аварийных потерь: потоп, стихийное бедствие, 

пожар и тому подобное. 
Первый связан с техническими особенностями производства  

и транспортировки товара, а второй с несоответствием товара каче-
ству после его производства.  

Кроме того, нормы естественной убыли не могут применяться  
к таким видам товаров2: 

— которые принимаются и отпускаются складом без взве-
шивания; 

— учтены в общем обороте склада, но фактически там не хра-
нились; 

— при продаже товаров непосредственно от производителя,  
с условием, что товар фактически не поступал на склад продающей 
организации. 

Естественная убыль вне зависимости от обстоятельств и ви-
новности лиц будет отражена по дебету счета 94 «Недостача и по-
тери от порчи имущества», поскольку убыль обычно выявляется 
при инвентаризации в качестве недостачи. Исключение составляет 
только инвентаризация после стихийного бедствия, которая будет 
учитываться по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки». Бухгалтер-

                                                        
1 Об утверждении норм естественной убыли продовольственных то-

варов в сфере торговли и общественного питания: приказ Минпромторга 
России от 1 марта 2013 года № 252 // Российская газета. 2013. 31 марта. 

2 О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении 
и транспортировке материально-производственных запасов: постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 года № 814 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46, ч. 1, 
ст. 4596. 



443 

ские записи по списанию естественной убыли будут выглядеть 
следующим образом: 

 

Дебет Кредит 

94 43 

20 94 

 
Превышение потерь сверх установленных лимитов взыскивает-

ся с виновных лиц по фактической себестоимости товаров, при этом 
она будет считаться недостачей. Данное обстоятельство может по-
мочь организациям сохранить немалую прибыль. Так, например, 
организация АО «Химсинтез» на законных основаниях применила 
вычет в части акцизов, приходящийся на объемы потерь товара в 
пределах естественной убыли. Суд1 признал незаконным решение 
налогового органа об отсутствии у организации права на налоговый 
вычет к потерям, вызванным естественной убылью. 

Определение естественной убыли определяется при помощи 
сопоставления состояния и массы товара на момент его принятия и 
на момент инвентаризации. Предположим, что организация «Аван-
гард» занимается продажей мяса. Организация имеет на своих скла-
дах 5 000 кг говядины 1-й категории, хранящихся в камерах холо-
дильников. Естественная убыль первых суток составляет 30 %, то 
есть уравнение буде выглядеть так:  

5 000 х 0,3 = 1 500 кг. 5 000 – 1 500 = 3 500 
3 500 х 0,15 = 525 кг. 3 500 – 525 = 2 975 и т. д. 
3 500 — остаток мяса на вторые сутки. 
2 975 — остаток мяса на третьи сутки. 
Корреспонденция счетов в этом случае будет выглядеть так: 
 

Дебет Кредит Сумма 

94 43 1,5 

20 94 1,5 

94 43 0,523 

20 94 0,523 

                                                        
1 URL: // http://sudact.ru/ (дата обращения: 19.05.2023). 

http://sudact.ru/
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Поскольку потери естественной убыли выявляются в большин-
стве случаев при проведении инвентаризации, то для сотрудников 
правоохранительных органов ее результаты имеют большое значение 
в связи с тем, что материалы инвентаризации приобщаются к матери-
алам уголовного дела в качестве доказательства и могут свидетель-
ствовать о совершении хищения, а в дальнейшем способствовать пра-
вильному определению размера ущерба.  

Так, например, в строительной организации «Светлая долина» на 
протяжении года с помощью незаконного списания естественной 
убыли акриловой краски, которая имеет свойство испаряться, а также 
при ее переливании происходила «естественная убыль», что соответ-
ственно было отражено в отчетных документах1. Было установлено, 
что гражданин «А», пользуясь своим служебным положением и высо-
кими знаниями в области бухгалтерского учета, грамотно рассчиты-
вал все свои действия, и та краска, которая была «списана» по нормам 
естественной убыли, на самом деле была им похищена и в последую-
щем продана. Когда в организации «Светлая долина» проводилась 
повторная инвентаризация, были выявлены признаки хищения. 

Таким образом, естественная убыль должна учитываться органи-
зациями с учетом вышесказанных особенностей, а для того, чтобы 
сократить экономические потери, необходимо создать для продукции 
более благоприятные условия транспортировки и хранения.   

 
 
УДК 81ʹ44 
 

Я. А. Сачкова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

д-р филол. наук, профессор Е. И. Беглова 

 

Диалектная лексика в современной речи: норма и антинорма 
 

Диалект — это часть русского национального языка, характерная 
для людей, проживающих в конкретной местности. Предметом изуче-
ния в статье явились диалектизмы в устной речи жителей Пензенской 
                                                        

1 URL: //http://sudact.ru/ (дата обращения: 19.05.2023). 
                                                             

© Сачкова Я. А., 2023 
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области, Пензенского района, с. Урлейка. Цель заключается в выяв-
лении и описании диалектных особенностей.  

Известно, что каждый национальный язык включает литератур-
ный язык и территориальные диалекты. Литературным называют 
язык, который характеризуется соблюдением правил, закрепленных 
в справочниках, словарях, грамматиках — языковой нормой. Источ-
ником лексического материала, собранного нами методом непосред-
ственного наблюдения, явилась, прежде всего, устная речь жителей.  

В ходе работы мы провели также анкетирование среди курсан-
тов Нижегородской академии МВД России 3 курса. Было опрошено 
93 человека, которые посещают родственников, проживающих в 
сельской местности. Все они замечали необычные слова в речи или 
произношение, но только 11 (11,37 %) опрошенных проявили инте-
рес к этому явлению. На вопрос «Надо ли изучать особенности уст-
ной речи сельских жителей?» 6 (6,31 %) предположили, что надо, но 
объяснить «для чего» смогли только 4 (4,15 %) человека, поэтому 
считаем, что тема, которую мы изучаем, актуальна, так как наши 
материалы послужат источником для определенных лингвистиче-
ских выводов. Кроме того, мы просмотрели семь сайтов-форумов, 
включая сайты в Пензенской области, посвященных проблемам рус-
ских народных говоров. Очень важно то, что нам не встретилось ни 
одного отрицательного высказывания по поводу диалектизмов, 
напротив, очевиден неподдельный интерес. Заметим, что у диалек-
тов как ненормированных средств имеется своя специфика, однако 
сами носители диалектов не осознают и четко не воспринимают ее, 
так как не существует правил использования местных слов и выра-
жений, их произношения и пр.; они свойственны только в устной 
речи, что и является их особенностью. Например, в северной части 
России говорят быстро и «акают», а в восточной части — нараспев и 
«окают»1. Диалектная лексика постоянно исследуется с разных сто-
рон2, она включена в словари русских народных говоров. Изучение 

                                                        
1 См.: Шувалов И. Ф. Словарь одного среднерусского окающего говора 

Пензенской области (с. Елшанка, Неверкинский район). Пенза, 2010.  
2 См.: Колесов В. В. Русская диалектология: пособие для вузов. Москва, 

2006; Беглова Е. И. Диалектизмы как безэквивалентная русская лексика и 
средство «оживления» персонажа в произведении И. А. Бунина // Славянские 
чтения — 2017: сборник материалов международной научно-практической 
конференции (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 16–18 мая 2017 г.) / 
отв. ред. Л. В. Климина. Стерлитамак, 2017.С. 134–137.  
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диалектной лексики представляет для нас особый интерес, так как 
мы в какой-то степени причастны к ней. Общаясь с бабушкой, пра-
бабушкой, говорящих по-особому, мы услышали много интересных 
слов и выражений, значение которых не каждому известно, и реши-
ли их проанализировать, так как диалектизмы — это часть русского 
национального языка, отражающая народную культуру. Мы иссле-
довали собранный нами языковой и речевой материал с позиций 
значения, произношения, грамматических форм и выявили следую-
щие особенности: 

1. Фонетические: а) орфоэпические: речь жителей села Ур-
лейка отличается певучестью; слова не проговариваются по слогам, 
а протягиваются, «поются»: ка-а-а-д-а-а-а, а-а-а-тк-у-у-у-д-а-а; про-
изношение глаголов с усеченным окончанием: читат — читает, 
рассказыват — рассказывает, помогат — помогает; усечение глас-
ной в окончании прилагательных: красно платье — красное, толста 
книга — толстая, интересна новость — интересная; произношение 
звука [и] на месте древнего «ять» в слове [ись] — есть, [паись] — 
поесть; выпадение гласной в окончании глагола: [рисушь] — рису-
ешь, читашь — читаешь; звук [г] взрывной, который иногда может 
и выпадать: [де] — где, [тада] — тогда, [када] — когда;  наличие 
твердых долгих шипящих: [прашшай] — прощай, [ишшо] — еще, 
[вешшы] — вещи; твердость конечных губных согласных: [во-
сем] — восемь; пропуск согласных в числительных: [осьмой] — 

восьмой: произношение глаголов, наречий в особой форме: [вертай-
ся] — возвращайся, [вчерась] — вчера, [откель] — откуда, [дале-
че] — далеко; б) ударение: в числительных ставится на окончание: 
[в первОй год] — в первый год.  

2. Морфологические: отсутствие изменения по падежам разно-
склоняемых существительных, оканчивающихся на -мя: [скока вре-
мя] — сколько времени, [у ней вымя-то нет] — у нее вымени-то 
нет; слияние предлогов с существительными: [дабеда] — до обеда; 
особые формы местоимений: у ней, ихняя.  

3. Синтаксические: употребление деепричастия в роли сказуе-
мого: он не раздевши, не ев(м)ши, не спамши; употребление пред-
лога по с винительным падежом: пошла по ягоды (вм. за ягодами).  

4. Лексические (слова): подожок — палка; конопляник — ого-
род для посадки овощей; калужина — лужа, ландурни — пирожок; 
надысь и усейка — вчера, всклинь — до краев, скрозь — вдоль и др. 
Особый интерес вызывают топонимы, например названия улиц села. 
Их называют по-своему, вкладывая особый смысл, хотя официально 
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они называются по-иному. Например: улицу Луговую называют По-
повкой, ул. Школьную — Чернышовкой, ул. Северную — Круговой, 
ул.  Центральную — Пьяным порядком. Пожилые люди при разгово-
ре называют своих знакомых, односельчан не по официальной фами-
лии, а, как они говорят, по-уличному: Белову они знают как Авдонину, 
Голову как Анохину, Акимову как Емелькину, Володину как Агашкину 
(первые фамилии официальные). Также у многих жителей села есть 
прозвища. При разговоре они употребляют их чаще, чем настоящее 
имя или фамилию, отчество. Так, в селе живут Триша, Локтей, Ды-
ган, Гусак, Яшка, Жекан. 

Таким образом, своеобразие речи жителей села Урлейка, по на-
шему мнению, объясняется соединением признаков северного и юж-
ного говоров, а их «живучесть» — передачей диалектизмов из «уст 
в уста». Наличие диалектных названий улиц, прозвищ также свиде-
тельствует о своеобразии устной речи жителей, в них заключены 
прошлое, отношения людей друг к другу и т. п. Итак, употребление 
диалектизмов в устной речи — это норма в том случае, когда речь 
идет о бытовом общении, разговорной речи; антинорма — это упо-
требление диалектизмов в профессиональном общении сотрудников 
правоохранительных органов, например, участкового уполномочен-
ного полиции, который, общаясь с сельскими жителями, овладевает 
диалектизмами и начинает активно использовать их в речи, что явля-
ется неуместным, потому что в профессиональном и деловом обще-
нии необходимо соблюдать нормы русского литературного языка.  

 
 
УДК 796 

 
Д. В. Серов, слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — О. В. Залесова 

 
Влияние анаэробных нагрузок на физическую подготовку 

 сотрудника органов внутренних дел 

 
Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудника 

правоохранительных органов имеет большое значение для его слу-
жебной деятельности, в основу профессиональной подготовки за-

                                                        
© Серов Д. В., 2023 
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ложена физическая подготовка, которая, помимо указанной задачи, 
позволяет поддерживать здоровье, развивать опорно-двигательную 
систему, осуществлять профилактику нервно-психических перена-
пряжений. 

Одно из основных направлений физической подготовки посту-
пающих на службу сотрудников ОВД — формирование и развитие 
качеств, которые в совокупности представляют собой физическую 
готовность сотрудников к успешному и эффективному выполнению 
задач их профессиональной деятельности. Формирование высокого 
уровня подготовки напрямую связано с совершенствованием двига-
тельных способностей (силой, быстротой и др.). Для возможности 
выработки высокой работоспособности большое значение имеют 
аэробные и анаэробные упражнения. 

Аэробные тренировки — тренировки, в которых основным ис-
точником энергии является кислород. Данные упражнения представ-
ляют собой работу в течение длительного промежутка времени, что 
позволяет совершенствовать выносливость, дыхательную, сердечно-
сосудистую и кровеносную системы. Примером таких упражнений 
является бег в медленном темпе в течение длительного времени и др. 

Анаэробный вид упражнений представляет собой нагрузку в от-
сутствии кислорода. Примером являются силовые тренировки, бег на 
короткие дистанции. Анаэробная нагрузка важна для укрепления 
мышц, формирования выносливости, «взрывной» способности. Кро-
ме того, при анаэробной нагрузке источником энергии выступает 
гликоген, он восполняет нехватку кислорода при интенсивных тре-
нировках1. 

Несомненно, сотрудники полиции должны быть всесторонне фи-
зически развиты, поэтому необходимо использовать комплекс физи-
ческих упражнений всех типов как аэробной, так и анаэробной 
нагрузки, однако, рассматривая общефизическую подготовку курсан-
тов (слушателей), можно отметить, что в большей степени применяет-
ся аэробная нагрузка (бег на 3 км, 5 км, плавание и др.), анаэробной 
нагрузке уделено меньшее внимание, несмотря на ее роль при форми-
ровании важнейших качеств необходимых для сотрудников ОВД РФ. 

Так, анализируя требования, которые предъявляются к профес-
сиональной подготовке, можно отметить, что специфика их деятель-
                                                        

1 См.: Баркалов С. Н. Методика служебно-боевой подготовки курсан-
тов вузов МВД России с учетом специфики профессиональной деятельно-
сти: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2005.  
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ности связана с различными ситуациями, требующими «взрывной» 
способности и выносливости, а также высоких показателей силовой 
подготовленности, например, случаи преследования и задержания 
правонарушителей. Зачастую данные случаи происходят в короткие 
временные промежутки (2–6 минуты), при этом частота пульса до-
стигает 170–190 ударов в минуту, что непосредственно отражает 
суть анаэробных нагрузок1. 

Из вышесказанного следует, что анаэробные нагрузки имеют 
большое значение для физической подготовки сотрудников ОВД, в 
связи с этим им следует уделять большое внимание наряду с аэроб-
ными нагрузками. В образовательных организациях системы МВД 
России, необходимо подбирать также и такие упражнения, которые 
позволят эффективно развить у обучающихся эти механизмы. 

Анаэробная нагрузка включает в себя как выполнение силовых 
упражнений, так и бег на короткие дистанции и иные упражнения 
подобного характера. Силовым упражнениям в образовательных 
организациях системы МВД России уделено немало внимания, в том 
числе, согласно нормативным правовым актам об организации фи-
зической подготовки, к силовым упражнениям, например, можно 
отнести подтягивание на перекладине. Кроме того, одним из подви-
дов анаэробных упражнений, перечисленных в правовом акте, явля-
ется бег на короткие дистанции, например челночный бег2. Таким 
образом предусмотрены базовые упражнения, которые имеют непо-
средственное отношение к анаэробной тренировке. 

По нашему мнению, помимо закрепленных в законодатель-
ном акте, следует использовать в ходе обучения и иные тренировки. 
Одними из наиболее эффективных являются круговые тренировки, 
которые позволяют всесторонне воздействовать на физическую под-
готовку. 

Перед анаэробной тренировкой должна быть работа силового и 
скоростного характера, соответственно, выделяют следующую при-

                                                        
1 См.: Физическая культура и физическая подготовка: учебник для сту-

дентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высше-
го профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков [и др.]; 
под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. Москва, 2014.  

2 См.: Баркалов С. Н. Содержание и оценка выполнения специальных 
комплексных заданий на занятиях по физической подготовке с курсанта-
ми образовательных организаций МВД России // Наука и практика. 2015. 
№ 3 (64). С. 141–144. 
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мерную структуру учебного занятия, связанного с анаэробной 
нагрузкой: интенсивная разминка в парах; специальные действия 
(приемы самозащиты, удары, броски и т. д.), выполняемые в макси-
мальном темпе; силовое единоборство в виде спаррингов; преодоле-
ние специальных полос препятствий; двухсторонняя контактная иг-
ра типа регби1. Проведение таких учебных занятий и тренировок, с 
нашей точки зрения, может приобретать различные формы (замена 
одних упражнений на иные аналогичные), что эффективно отразится 
на физической подготовке. 

Таким образом, высокий уровень профессиональной подготовки 
сотрудника ОВД включает в себя и его соответствующую физиче-
скую подготовку. Необходимо постоянно совершенствовать, а также 
поддерживать уровень физической подготовки рассматриваемых 
субъектов разнообразным комплексом упражнений. Анаэробная 
нагрузка имеет большое значение в физической подготовке, так как 
непосредственно связана со спецификой профессиональной деятель-
ности, например задержанием правонарушителя, что требует «взрыв-
ной» способности, выносливости и силовой подготовленности.  
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Проблемы и перспективы применения  
параллельного импорта для обеспечения 

 экономической безопасности региона 
 
В свете последних событий, связанных с непростой полити-

ческой обстановкой, обусловленной серьезным санкционным давле-
нием на российскую экономику со стороны европейских государств 
и США, конъюнктура экономики Российской Федерации приобрела 

                                                        
1 См.: Мохандорф Р. Мышечная деятельность и физическая трениров-

ка. Биохимия. Харьков, 2017. 
                                                             

© Симашов А. С., 2023 
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концептуально новую форму: ушли крупные производители, обес-
печивавшие до 2022 года внушительную долю как товарного рынка, 
так и рынка услуг. Одной из мер реагирования на санкционное 
сдерживание стал параллельный импорт. 

Данный термин можно трактовать следующим образом: это 
ввоз на территорию страны оригинальной, маркированной товарным 
знаком продукции, посредством привлечения вторичных дистрибь-
юторов из-за рубежа, купивших эту продукцию официально у пра-
вообладателя. С рассматриваемым явлением тесно связан такой пра-
вовой термин, как исчерпание исключительного права, реализуемый 
в Российской Федерации на национальном и региональном уровне. 
Нельзя также не затронуть правовой прецедент, созданный КС РФ и 
нашедший свое отражение в вынесенном им постановлении от 
13 февраля 2018 года1. Прецедент возник из-за жалобы Sony 
corporation, в которой представители организации попытались оспо-
рить легальность ввоза принадлежащих ей товаров посредством па-
раллельного импорта. КС РФ же признал такой ввоз продукции за-
конным при наличии некоторых условий: неоправданной ценовой 
дискриминации со стороны правообладателя; следовании произво-
дителем санкционному режиму, введенному против Российской Фе-
дерации или ее хозяйствующих субъектов вне процедуры, установ-
ленной международным правом, и противоречащему многосторон-
ним международным договорам; создания угрозы другим публич-
ным интересам государства. Суд также определил выбор позиции в 
отношении параллельного импорта прерогативой федерального за-
конодателя и разграничил параллельный импорт от контрафактной 
продукции. 

В марте 2022 года Правительство России издало постановление, 
которым разрешило Министерству промышленности и торговли со-
ставлять и изменять перечень товаров, ввоз которых считается пра-
вомерным независимо от принципа исчерпания исключительного 
права и согласия правообладателя, причем перечень этот расширяет-
ся до сих пор. Главным условием для правомерности применения 

                                                        
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 4 ста-

тьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответ-
ственностью «ПАГ»: постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 13 февраля 2018 года № 8-П // Российская газета. 2018. 
22 февраля. 
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параллельного импорта к таким товарам с точки зрения российско-
го законодательства остается введение их в оборот за пределами 
Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), 
а также с их согласия1.  

Мы считаем, что данная мера вполне мере оправдана, по-
скольку бездействие в ситуации жесткого санкционного давления, 
направленного на создание дефицита на российском рынке това-
ров, привело бы к резкому росту цен из-за возникшего несоответ-
ствия денежной и товарной массы, дестабилизации экономики в 
целом. Мало того, дефицит возник бы не только на рынке товаров 
широкого потребления, но и в сферах жизненно необходимых про-
дуктов, например в фармацевтической отрасли. Помимо дефицита 
на товарном рынке, санкции вызвали бы приостановку воспроиз-
водственного процесса в промышленной и других сферах, посколь-
ку многочисленные российские предприниматели зависят от по-
ставок зарубежных комплектующих для производственных линий, 
основных средств производства. В некоторых отраслях российской 
экономики импортозамещение применить вообще не представляет-
ся возможным, например в сфере авиации, в которой возник дефи-
цит комплектующих, необходимых для своевременного обслужи-
вания и ремонта авиационной техники. 

Естественно, решение проблемы с товарным дефицитом по-
средством легализации параллельного импорта не исключает воз-
никновение побочных негативных эффектов, к которым относятся: 
вновь возникшие трудности, связанные с проверкой оригиналь-
ности продукции, налаживании гарантийного и сервисного обслу-
живания.  

Первая проблема возникает на фоне усложнения логистиче-
ского пути, через который проходит товар, ввезенный посредством 
параллельного импорта. Для проверки подлинности товара необхо-
димо осуществить запрос к вторичному дистрибьютору, осущест-
вляющему деятельность на территории другого государства и име-

                                                        
1 О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут приме-

няться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации 
о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми 
такие товары маркированы: постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29 марта 2022 года № 506 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2022. № 14, ст. 2286. 
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ющему все необходимые документы, подтверждающие подлин-
ность продукции. Несомненно, процедура проверки подлинности 
таких товаров требует дополнительной законодательной регламен-
тации. 

Вторая проблема стоит еще более остро, особенно если речь 
идет о высокотехнологичной продукции (компьютерная техника, 
смартфоны, автомобили, бытовая техника, производственное обо-
рудование), которая нуждается в своевременном ремонте и обслу-
живании. Мы видим решение этой проблемы в привлечении специ-
алистов из дружественных государств; создании льготных условий 
для предпринимателей, способных предоставлять услуги по сервис-
ному обслуживанию; обеспечении тщательного контроля данной 
деятельности органами исполнительной власти в целях исключения 
случаев недобросовестного оказания услуг.  

Возможно, в дальнейшем получится законодательно урегули-
ровать сферу параллельного и импорта и достичь баланса между 
обеспечением прав потребителей и поддержанием достаточного 
ассортимента. Для этого необходимо тщательное законодательное 
регулирование параллельного импорта на всех его этапах: от выбо-
ра и проверки вторичного дистрибьютора до реализации товара на 
конечном потребительском рынке. Параллельный импорт как аль-
тернатива длительному периоду создания с нуля и модернизации 
собственных производств и предприятий несет за собой значитель-
ные риски, нивелирование которых — непростая, длительная и тру-
доемкая процедура, стоящая на повестке органов государственной 
власти Российской Федерации, но использование такой меры было 
просто необходимо на первых этапах противодействия западным 
санкциям, во избежание шокового состояния экономики. Однако 
мы считаем, что эта мера должна дополняться действиями, направ-
ленными на поддержание собственных производителей, создание 
собственных конкурентоспособных товаров, причем последние 
должны быть в приоритете и начать со временем заменять фор-
мально-легитимные с точки зрения международного права методы 
избегания негативных последствий санкционного сдерживания.  

Параллельный импорт должен остаться только инструментом 
первичного реагирования на санкционные меры, а никак не основой 
для долгосрочной стратегии нашего государства в сфере борьбы с 
товарным дефицитом. Аргументом может послужить то, что лидеры 
недружественных государств-зачинщиков экономической блокады 
Российской Федерации уже озаботились проблемой обхода ограниче-
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ний и грозят ввести вторичные санкции в отношении российских 
партнеров1. Эти меры способны лишить параллельный импорт пер-
спектив для развития уже в ближайшее время. 
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Условия эффективного общения  
в деятельности следователя 

 

Развитие взаимоотношений между людьми невозможно без об-
щения. Благодаря коммуникациям осуществляется сбор и распростра-
нение, систематизация и анализ информации, обеспечивается необхо-
димый уровень взаимодействия в коллективе. 

 Специальность следователя входит в ряд профессий, в которых 
большую роль играют знание и учет психологических аспектов обще-
ния. Знания в психологии общения необходимы следователю для 
быстрого и эффективного установления контакта с разными категори-
ями граждан, оказавшимися в непростых жизненных ситуациях. Для 
того чтобы расположить к себе собеседника следователю требуется 
тактичность, эмоциональная выдержка, умение слушать, стрессо-
устойчивость, внимательность, вежливость, доброжелательность, тер-
пеливость, профессиональная интуиция.  

Поэтому для успешной работы следователь должен продумывать 
методику общения и применять приемы и способы коммуникации, 
позволяющие получить наиболее полную и достоверную информацию. 

Условия для эффективного общения следователь создает само-
стоятельно, выбирая определенные методы общения, которые, в свою 
очередь, зависят от личностных характеристик человека, с которым 
предстоит выстраивать диалог.  

                                                        
1 Изгнание торгующих из храма войны: ЕС режет параллельный импорт 

в РФ [Электронный ресурс]. URL: https://news.ru/europe/tretim-ne-budesh-es-
vvodit-sankcii-za-fakt-torgovli-s-rf/ (дата обращения: 04.03.2023). 
                                                             

© Тарасова О. А., 2023 

https://news.ru/europe/tretim-ne-budesh-es-vvodit-sankcii-za-fakt-torgovli-s-rf/
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«Для того чтобы контролировать собеседника, но не доводить 
до конфликта, необходимо выстраивать модель общения, применяя 
соответствующие приемы, а оппонент невольно подстроится под 
них», — писал в своей первой книге «Психологическое айкидо» 
М. Е. Литвак, член-корреспондент Российской академии естествен-
ных наук, сертифицированный специалист Европейской ассоциации 
психотерапии1. Он рассматривает общение как вид психологической 
борьбы, напоминающей восточные единоборства, в основе которых 
лежат принципы обороны и ухода от нападения. В психологическом 
айкидо нет победителей и побежденных. Данная методика также 
помогает предотвратить назревающий конфликт, например, путем 
применения техники непосредственной амортизации — при «психо-
логическом ударе». Принцип амортизации в указанной нами книге 
означает согласие со всеми утверждениями противника.  

Особое внимание следует уделить понятию психотехника, ко-
торое означает искусство управления психикой, причем как своей 
(например, владение приемами саморегуляции), так и психикой дру-
гого человека (например, использование психологического воздей-
ствия)2. К основным психотехникам, которые способны значительно 
повысить эффективность профессионального общения следователя, 
можно отнести следующие:   

— техника психологического воздействия;   
— психотехника определения внутреннего состояния человека 

по внешним поведенческим признакам;   
— техника установления психологического контакта и довери-

тельного общения;   
— психотехника конфликтного взаимодействия. 
Кроме того, в ходе профессионального общения следователь 

может применять следующие приемы: 
1. «Имя собственное». 
2. «Я-высказывание». 
3. «Активное слушание». 

                                                        
1 См.: Литвак М. Е. Психологическое айкидо: учебное пособие. 12-е изд. 

Ростов-на-Дону, 2008. 
2 См.: Кретчак Е. Н. Психологические факторы оптимизации профессио-

нального общения следователя [Электронный ресурс] // Вестник по педагогике 
и психологии Южной Сибири. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
n/psihologicheskie-faktory-optimizatsii-professionalnogo-obscheniya-sledovatelya 
(дата обращения: 26.04.2023). 
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4. «Личная жизнь». 
5. «Отзеркаливания своего собеседника». 
6. «Золотые слова». 
7. Прием «Трех ˮДаˮ». 
8. «Отражение чувств». 
Используя прием «Имя собственное», следует помнить, что об-

ращение по имени располагает собеседника, так как имя собствен-
ное — это самoе важное, что есть у человека. 

Второй прием используется, когда мы рассказываем о себе, 
проявляя свои чувства. Например, употребляя в речи такие фразы, 
как: «Я чувствую…», «Я огорчаюсь…», «Я не знаю, как реагиро-
вать…». Таким образом мы передаем свое непредвзятое отношение 
к жизненным событиям. Поэтому для повышения эффективности 
общения необходимо заменить «Ты-высказывание» («Ты никогда 
меня не слушаешь») на «Я-высказывание». 

Особое внимание следует уделить третьему приему — умению 
слушать, так как большинство людей любит говорить о себе. Дан-
ный навык поможет лучше понять собеседника, составить его пси-
хологический портрет и получить необходимую информацию. 

Прием «отзеркаливания собеседника» заключается в точном 
копировании позы и жестов собеседника. Указанный прием приме-
няется, когда между собеседниками есть недопонимание и даже 
враждебность.  

Прием «Золотые слова» реализуется путем использования в 
общении таких высказываний, как: «Ты же такая молодец», «Я знаю, 
ты это сможешь сделать», помогая тем самым раскрыть собеседнику 
свой потенциал.  

Прием «Трех ˮДаˮ» заключается в том, что человеку задаются 
три простых вопроса, на которые он предположительно ответит 
«да». Далее задается контрольный вопрос, и высока вероятность, что 
на него также последует положительный ответ. 

С помощью приема «Отражение чувств» мы показываем собе-
седнику, что понимаем и разделяем его чувства, тем самым общение 
будет ему приятно, так как он нашел в нас «отклик». 

Каждый из вышеперечисленных приемов эффективного обще-
ния имеет важное значение для результативной беседы. В то же вре-
мя каждый случай индивидуален, и следователю требуется психоло-
гическая готовность к общению с любыми категориями граждан. 
Кроме того, эффективному общению способствует тщательная под-
готовка: следователь должен заранее получить максимальное коли-
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чество информации об участниках уголовного процесса и заранее под-
готовить вопросы для проведения следственных действий.  

Подводя итоги, следует отметить, что умение устанавливать пси-
хологический контакт в ходе профессионального общения является 
необходимым условием успешной деятельности следователя. Это воз-
можно путем использования рассмотренных нами приемов общения.  

 
 

УДК 338.24 
 

К. Н. Тепугян, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — И. В. Ильина  
 

Институт национальных проектов как инструмент  
обеспечения экономической безопасности государства 

 
В начале XXI века государственным органам Российского госу-

дарства потребовалось проанализировать деятельность всех органов, 
ответственных за реализацию денежных средств, выделяемых на осу-
ществление определенных задач. В связи с этим в 2003 году была об-
разована рабочая группа во главе с И. И. Шуваловым, главной задачей 
которой стала разработка стратегических направлений развития кон-
кретно определенных сфер государства, закрепленных как националь-
ные проекты. 

Первый проект, который дал возможность опробовать принципи-
альные методы и формы деятельности созданных органов по реализа-
ции национальных приоритетов, стал проект решения проблемы обес-
печения населения доступным жильем, были разработаны такие прио-
ритетные направления, как аграрные вопросы, а также вопросы, каса-
ющиеся развития культуры в Российской Федерации, экологии и при-
родопользования. 5 сентября 2005 года Президентом Российской Фе-
дерации В. В. Путиным впервые отмечены положительные стороны 
реализации в жизнь страны национальных проектов. 

Для того чтобы деятельность рабочих групп была более организо-
ванной и политически механизированной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 октября 2005 года создан Совет при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 
                                                        

 Тепугян К. Н., 2023 
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проектов. Для решения особых вопросов, имеющих оперативную важ-
ность, был создан Президиум, председателем которого стал Д. А. Мед-
ведев. 

В настоящее время идея национальных проектов выдвигается на 
новый качественный уровень. К 2018 году Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»1 было утверждено 12 национальных проектов. 

Более подробно рассмотрим эффективность введенных нацио-
нальных проектов, а именно национального проекта «Экология», нап-
равленного на обеспечение следующих задач: 

— эффективное обращение с отходами производства и потребле-
ния (в том числе ликвидация несанкционированных свалок); 

— повышение качества питьевой воды для населения; 
— сохранение биологического разнообразия, включающее созда-

ние не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий и др.; 
— эффективное снижение уровня загрязнения атмосферного воз-

духа (уменьшение в рамках 20 % общего объема выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу); 

— экологическое оздоровление водных объектов, включая реку 
Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Бай-
кал и Телецкое. 

Бюджет, выделяемый на реализацию поставленных задач, состав-
ляет 4 041,0 млрд рублей. Как пример, одной из площадок проведения 
данной акции («Сохраним лес») стал парк Швейцария в центре Ниж-
него Новгорода.  Реконструкция парка позволила более чем на 3 % 
увеличить площадь зеленой зоны. Данный национальный проект реа-
лизуется по указу Президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина с целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
экологического оздоровления водных объектов, включая реку Волгу, 
улучшения качества питьевой воды, сохранения биологического раз-
нообразия. Площадь территории, на которой проходили работы, — 
более 52 га. Работы включали реставрацию объектов культурного нас-
ледия, замену малых архитектурных форм, установку детских площа-
док, оборудование современного освещения и видеонаблюдения и др. 

Помимо положительных сторон воплощения в жизнь страны 
национальных проектов, можно наблюдать и такие проблемы, как 
нецелевое использование выделенных бюджетных денежных средств.  
                                                        

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.04.2023). 
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Согласно статистике, приведенной на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, увеличились факты 
хищения денежных средств, предназначенных для реализации нацио-
нальных проектов. Так, например, по реализации нацпроекта «Демо-
графия» за январь–октябрь 2022 года было зарегистрировано около 
1 800 нарушений уголовно-правового характера. По сравнению с 
2021 годом за тот период зарегистрировано всего лишь около тысячи 
подобных нарушений. Похожая тенденция наблюдается с нацпроек-
том «Жилье и городская среда»: в 2021 году число преступлений со-
ставило 233, то в 2022 — 250; «Образование» — 121 случай против 
252, а «Здравоохранение» — 100 случаев против 1031. 

Для наиболее грамотного раскрытия преступлений экономиче-
ского характера необходимы специалисты в данной области, а также 
специальные знания в определенных сферах. Для наглядности рас-
смотрим пример из судебной практики. 

Судебный приговор в отношении гражданки Б., обвиняемой в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе 
судебного разбирательства суд установил: гр. Б. виновна совершении 
мошенничества. Конкретные преступные действия лиц заключаются в 
следующем: гр. Б. и неустановленные следствием лица выполняли 
следующие согласованные между собой действия: организовывали 
заключение договоров оказания консультационных услуг с индивиду-
альными предпринимателями, подписывали исполнительскую доку-
ментацию оказанных услуг, которые фактически не исполнялись, 
производили оплату последних, распределяли полученные преступ-
ным путем денежные средства между соучастниками преступления 
и их последующее использование в своих личных целях. 

После выявления подозрительных действий со стороны Б. была 
назначена проверка, в ходе которой принято решение о возбуждении 
уголовного дела по ч. 3. ст. 159 УК РФ.  

Специалистами-ревизорами проанализированы договоры кон-
сультативных услуг; акт приемки-сдачи выполненных услуг, согласно 
которому услуги по указанному договору выполнены Б. в полном 
объеме и подлежат оплате; счета на оплату, выставленные Б.; расчет-
ный счет индивидуального предпринимателя Б., согласно которому 
поступившие денежные средства из федерального бюджета зачисля-
лись на данный счет.  
                                                        

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] // URL: https://epp.genproc.gov.ru (дата обращения: 08.04.2023). 

https://epp.genproc.gov.ru/
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В результате анализа движения денежных средств по расчетно-
му счету специалисты пояснили, что 31.08.2018 были переведены 
денежные средства федерального бюджета в качестве оплаты по до-
говору № 6-36 от 1 июня 2018 года на счет гр. Б., после чего со-
участники преступления распорядились ими по собственному 
усмотрению. Таким образом, подобными преступными действиями 
данных лиц бюджету Российской Федерации в лице Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации был причинен 
имущественный вред в крупном размере. 

Таким образом, реализация национальных проектов играет 
важную роль не только в сферах, на которые направлена его основ-
ная деятельность, но и в обеспечении экономической безопасности 
государства в целом, тем самым помогая выявлять количество пре-
ступлений по хищению денежных средств, а также повышает значи-
мость лиц, способствующих раскрытию данных преступлений, свя-
занных с реализацией национальных проектов. 
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Р. Н. Токмянин, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель – 

канд. филол. наук С. А. Садовников 

 

Речевая агрессия в средствах массовой информации 

 

Проблема речевой агрессии в средствах массовой информации 
весьма актуальна. Современные средства массовой информации (да-
лее — СМИ) играют ключевую роль в формировании общественного 
мнения и воздействии на аудиторию. В последние годы в связи с раз-
витием технологий и распространением социальных сетей наблюдает-
ся увеличение доли речевой агрессии в СМИ, что вызывает серьезное 
опасение. В силу своей доступности и глобального охвата аудитории 
увеличивается потенциал негативных и агрессивных высказываний, 
оскорблений, дезинформации и манипуляций сознанием аудитории. 

Речевая агрессия — это форма коммуникации, при которой ис-
пользуются грубые, оскорбительные, угрожающие или насмешливые 
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слова, интонации и жесты с целью причинить эмоциональный или 
психологический ущерб другому человеку. Речевая агрессия может 
проявляться как в устной, так и в письменной формах. Она может 
иметь различные мотивы, например, выражение недовольства, до-
минирование над другим человеком, защита своих интересов или 
дискредитация различных лиц.  

В диссертации на тему «Речевая агрессия: коммуникативно-
дискурсивный подход» Т. А. Воронцова пишет: «Речевая агрес-
сия — это “вторжение в коммуникативное пространство адресата”»1. 
Речевая агрессия в СМИ проявляется в использовании агрессивной, 
оскорбительной или провокационной риторики. Она может прояв-
ляться в различных формах, включая публичные высказывания, 
комментарии, заголовки статей, обсуждения (дебаты) на телевиде-
нии или радио, различных сайтах и социальных сетях. 

Речевая агрессия в СМИ может иметь различные цели, напри-
мер, некоторые журналисты или комментаторы используют агрес-
сивный язык для привлечения внимания аудитории, создания кон-
траста или усиления драматичности материала. В некоторых случаях 
речевая агрессия применяется для манипуляции аудиторией, распро-
странения дезинформации, подстрекательства к ненависти, подрыва 
доверия к различным субъектам политической сферы или создания 
напряженной атмосферы. 

Речевая агрессия в СМИ имеет серьезные негативные послед-
ствия. Она может разжигать конфликты, способствовать расслоению 
общества, подрывать доверие к информации или некоторым людям, 
вызывать негативные эмоции или усиливать их у аудитории. Более 
того, речевая агрессия способна влиять на психологическое состоя-
ние людей, вызывая стресс или тревогу.  

Ниже представлены примеры речевой агрессии в СМИ. 
1. Использование иронии. Пример из программы «Вести неде-

ли»: «И еще маленькая деталь: когда гиперзвук появится на воору-
жении других стран, у России, как в июне заявил Владимир Путин, с 
большой долей вероятности появится средство борьбы с этим 
оружием. И мы сможем приятно удивить наших партнеров2». 

                                                        
1 Воронцова Т. А. Речевая агрессия: коммуникативно-дискурсивный 

подход: автореф. дис. … д-ра. филол. наук. Челябинск, 2006. 
2  Вести недели. URL: https://vesti7.ru/video/2230447/episode/ 

11-10-2020/ (дата обращения: 05.06.2023). 

https://vesti7.ru/video/2230447/episode/%0b11-10-2020/
https://vesti7.ru/video/2230447/episode/%0b11-10-2020/
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Словосочетания «приятно удивить» и «наших партнеров» в данном 
контексте имеют противоположное значение. 

2. Риторический прием уменьшения достоинств или значимости 
определенных лиц или событий. Например, журналисты могут ума-
лить достоинства определенных политических лидеров или событий, 
чтобы создать негативный образ: 

а) Президент Венесуэлы Николас Мадуро, еще недавно объявлен-
ный Эммануэлем Макроном нелегитимным, снисходительно привет-
ствует президента Франции, который полторы минуты ласкает его 
мужественную руку; 

б) французский лидер ласково заглядывает здоровяку-венесуэльцу 
в глаза и предлагает «поговорить подольше», чтобы «заняться дву-
сторонней работой»; 

в) на фоне лютого холода в школах и больницах за углеводороды 
Макрон готов отдаться хоть Мадуро. Беспринципность — а как еще 
это назвать?1 

Использование глаголов «ласкать», «поглаживать», «целовать», 
«отдаваться» создает сексуальный подтекст, что дискредитирует пре-
зидентов как политиков. Включение данной лексики нарочито подчер-
кивает их женственность, особенно президента Франции, действия 
которого представлены как флирт с намеком на гомосексуальность. 

3. Использование кричащих заголовков или вводных фраз, чтобы 
привлечь внимание к материалу (при этом необязательно придержи-
ваться фактической информации или давать ей смутную трактовку). 
Пример из программы «Вести недели»:  

а) США: борьба без правил2; 

б) Американская каша: митинги, протесты, погромы3; 

в) США: дыхание гражданской войны4. 

Кричащие заголовки или вводные фразы привлекают внимание, 
но в то же время можно заметить, что информация в этих фразах иска-
жена или раздута.  

                                                        
1 См.: Вести недели. URL: https://www.vesti.ru/article/3039657 (дата об-

ращения: 07.01.2023). 
2 Вести недели. URL: https://vesti7.ru/video/2228375/episode/04-10-2020/ 

(дата обращения: 07.01.2023). 
3 Вести недели. URL: https://vesti7.ru/video/2232640/episode/18-10-2020/ 

(дата обращения: 07.01.2023). 
4 Вести недели. URL: https://vesti7.ru/video/2236810/episode/01-11-2020/ 

(дата обращения: 07.01.2023). 

https://www.vesti.ru/article/3039657
https://vesti7.ru/video/2228375/episode/04-10-2020/
https://vesti7.ru/video/2232640/episode/18-10-2020/
https://vesti7.ru/video/2236810/episode/01-11-2020/
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4. Намеренное искажение фактов или событий, чтобы создать 
негативный демонизированный образ определенного лица или группы 
людей. Пример из программы «Вести недели»:  

Советник президентского офиса Арестович и вовсе призывает 
педагогов убивать. Арестович: «Учителя, работники детсадиков 
должны учесть, что они не милые тети <вырезано> они преступни-
ки и по отношению к ним не будет никаких сантиментов <выреза-
но> потому что в противном случае погоды стоят такие, что это 
или смерть, или тюрьма1.  

С лингвокриминалистической точки зрения призыв убивать в ре-
чи Арестовича отсутствует, поскольку нет объекта обращения, и язы-
ковых средств, оформляющих призыв, например, повелительного 
наклонения. 

Таким образом, что речевая агрессия в СМИ является актуальной 
проблемой. Она оказывает негативное влияние на общество, способ-
ствует росту конфликтов и нарушению моральных и этических норм, 
поэтому необходимо внимательного и ответственно относиться к ис-
пользованию языка в СМИ, особенно в условиях, когда социальное 
напряжение и конфликты становятся все более острой проблемой. 
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д-р филол. наук, профессор Е. И. Беглова  
 

Требования к оформлению презентации  

для публичного выступления 

 
Многие неопытные выступающие, чтобы облегчить выступле-

ние, начинают создавать громоздкие для визуального восприятия ин-
формации презентации, которые демонстрируют одновременно с ре-
чью оратора. Если говорить о презентациях, то важно знать опреде-

                                                        
1 Вести недели. URL: https://vesti7.ru/video/2479730/episode/18-09-2022 

(дата обращения: 07.01.2023). 
                                                             

© Торишная В. Д., 2023 

https://vesti7.ru/video/2479730/episode/18-09-2022
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ленные критерии их создания и преподнесения информации с ис-
пользованием технических носителей1.  

В общем виде презентация является электронным документом, 
представляющим определенное количество слайдов, предназначен-
ным для демонстрации какой-либо работы как в обычной жизнедея-
тельности, так и в профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД. Презентации создаются для наглядного представления и мак-
симально комфортного визуального восприятия, что способствует 
усвоению и запоминанию информации. 

Выступление с демонстрациями, а именно с презентацией, ори-
ентировано на выполнение нескольких важных задач: 

1) привлечение внимания аудитории (слушателей); 
2) демонстрация профессионально или социально значимой ин-

формации, в результате слушатель получает возможность легко ори-
ентироваться по слайдам и вникать в суть обсуждаемой проблемы; 

3) представление информации в максимально оптимальном ви-
де для говорящего и слушателей; 

4) акцентирование внимания на важных моментах выступления 
и привлечение внимания аудитории. 

Особо отметим, что презентация может быть представлена в 
разных формах, которые дополняют друг друга. Это могут быть 
текст, графическое изображения, музыкальные или звуковые эффек-
ты, анимация, видеофрагменты. 

Структура презентации также имеет определенный вид: титуль-
ный слайд; введение; главная часть; подведение итогов (заключение); 
список литературы; заключительный слайд «Спасибо за внимание!». 

Подробно рассмотрим некоторые элементы структуры. 
1. Титульный слайд должен содержать следующие компоненты: 

наименование организации, от имени которой вы выступаете; тему 
выступления; данные об авторе и научном руководителе (при необ-
ходимости) и иную важную информацию об организации, подразде-
лении и пр.  

2.  Во введении должна быть указана необходимая информация 
для того, чтобы слушатели поняли цель и задачи доклада: актуаль-
ность темы, задачи, которые поставил автор, проблемы. 

                                                        
1 Оформление учебных мультимедийных презентаций: учебно-

методическое пособие. Казань, 2019; Помазкова Е. И. Информационные 
технологии: создание мультимедийных презентаций в Microsoft Power 
Point: учебно-методическое пособие. Благовещенск, 2021.) 
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3. Основная часть демонстрирует решение поставленных задач 
и достижение поставленной цели. 

4. В выводах содержится главная информация о том, что автор 
достиг в изучении и решении поставленных проблем. 

Рассмотрим общие требования к оформлению презентации. 
Стиль презентации подразумевает общий вид, а именно: ди-

зайн слайдов, который должен быть простым и понятным для слу-
шателей, хорошо воспринимаемый зрительно; единый шрифт и цвет 
на всех слайдах презентации. Можно использовать два вида слайдов:  

1) для титульного и последнего слайда «Спасибо за внимание» 
одинаковые слайды;  

2) для основной информации — другого вида. Стиль выступле-
ния и презентации должен быть официально-деловым. 

Если говорить о заголовках, то здесь необходимо соблюдать 
следующие требования:  

1) на каждом слайде должны быть заголовки;  
2) следует формулировать короткие и лаконичные заголовки, 

соответствующие информации на слайде;  
3) должны быть выполнены в едином стиле;  
4) точку в конце заголовка ставить не надо. 
Фон и цвет презентации не должны отвлекать слушателей от 

основного текста. Фон не должен затруднять чтение информации. 
Следует выбирать контрастный фон по отношению к цвету шрифта.  

Выбирая цвет и размер шрифта, важно соблюдать следующие 
критерии:  

1) цвета не должны сливаться с фоном слайда презентации; 
2) шрифт по размеру не должен напрягать глаза;  
3) шрифт заголовка должен быть больше, чем основной текст 

(размер заголовка — 32–40 пт, а основного текста 24–28 пт). 
В презентации обязательно должны быть отображены схемы, 

таблицы и рисунки, так как они привлекают внимание слушателей и 
помогают удерживать и концентрировать внимание аудитории. От-
метим, что на схемах порой можно показать больше информации, 
чем в тексте слайда, так как схемы, таблицы и графики более 
наглядны, чем громоздкий текст. 

Таким образом, оформляя презентацию к любому типу публич-
ной речи, следует помнить о том, что на слайдах необходимо пред-
ставить действительно важную, структурированную и краткую ин-
формацию, на которую нужно обратить пристальное внимание слу-
шателей. Презентация должна дополнять выступление, а не копиро-
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вать его. Презентация является всего лишь наглядной иллюстрацией, 
а не смыслом вашего выступления. Соблюдение всех перечисленных 
требований позволит создать грамотную, информационно насыщен-
ную презентацию.  

 
 
УДК 342 
 

А. С. Турецкова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент Н. А. Трусов 

 

Теневая экономика как угроза экономической безопасности 

 
Экономическая безопасность является одной из составных частей 

национальной безопасности, а значит, и угрозы в отношении эконо-
мики становятся непосредственными угрозами национальной без-
опасности. Перечень вызовов и угроз экономической безопасности 
нормативно закреплен и находит отражение в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации на период до 2030 го-
да»1. Среди всех перечисленных угроз в данный перечень входит и 
сохранение значительной доли теневой экономики. 

Термин «теневая экономика» нормативно не закреплен, тем не 
менее в содержание теневой экономики Федеральная служба государ-
ственной статистики Российской Федерации (далее — Росстат) вклю-
чает такие виды деятельности, как скрытую, нелегальную и нефор-
мальную. Таким образом, теневая экономика является совокупностью 
всех нелегальных видов деятельности и экономических отношений в 
сфере производства и потребления услуг и включает неформальную, 
криминальную, а также фиктивную экономику. 

Неформальная, или «серая» экономика представляет собой отно-
сительно легальную деятельность, осуществляемую в целях получе-
ния прибыли. Примером неформальной экономики может служить 
получение заработной платы работниками организации «в конверте» в 
                                                        

1 Доступ из СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 19.05.2023). 
                                                             

 Турецкова А. С., 2023 
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полном объеме или в размере надбавок к их основному окладу по 
трудовому договору. Работодателю выгодно осуществлять выдачу 
заработной платы в данном формате, так как с помощью этого суще-
ственно понижается уровень выплачиваемых ими налогов. Также к 
деятельности с неформальной экономикой можно отнести продажу 
натуральной продукции собственного производства лицами без по-
становки на учет в качестве самозанятого лица или индивидуального 
предпринимателя. В рассматриваемом примере указанная деятель-
ность не подлежит налогообложению, так как официально не зареги-
стрирована. 

Криминальная (или «черная») экономика представляет собой де-
ятельность, запрещенную и преследуемую законодательством на тер-
ритории Российской Федерации, а также в других странах: продажа 
нарезного огнестрельного оружия, производство и продажа наркоти-
ческих и психотропных веществ и их прекурсоров, торговля людьми, 
проституция, контрабанда, черная трансплантология и иное.  

Фиктивная экономика — это вид незаконной экономической дея-
тельности, связанный с нерегламентированным перераспределением 
легальных доходов и получением неучтенной финансовой выгоды 
(например, коррупция, мошенничество, предоставление льгот на ос-
нове заранее обговоренных и взаимовыгодных условиях). 

Проблема теневой экономики стала одной из угроз национальной 
безопасности с уходом от советской модели организации экономики в 
стране. В 1970-е годы уровень теневой экономики в стране был на 
уровне 3–4% от валового внутреннего продукта, но уже к концу 
1997 года данный показатель вырос до 25 %, что свидетельствует о 
значительном скачке роста теневого сектора государства. 

На сегодняшний день сложно определить реальный уровень те-
невой экономики в связи с отсутствием достоверных статистических 
данных в указанной области. Вместе с тем руководитель Росстата в 
одном из интервью в 2021 году высказался о том, что уровень теневой 
экономики в Российской Федерации составляет около 4 %.  

Указанный показатель довольно сильно выделяется из ряда ста-
тистических данных, полученных за 2017 и 2019 годы. Так, на 
2017 год уровень теневой экономики оценивался в 12,6 % от ВВП, а 
уже в 2019 году рассматриваемый показатель снизился до 11,6 % от 
ВВП. Данная ситуация объясняется тем, что объемы теневой эконо-
мики могут очень сильно различаться в зависимости от методологии 
его оценки. Все зависит от того, какие компоненты теневой эконо-
мики учитываются и каким образом ведется их оценка, поэтому, ра-
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зумеется, доля теневой экономики в России составляет значительно 
больше 4 %. 

Подлинной причиной теневых отношений в экономике является 
желание быстрого и большого обогащения. Момон лежит в основе 
теневой экономики! Внешние причины, описывающие суть, многооб-
разны, например:  

1) попытки предпринимателей избежать налогообложения своей 
деятельности; 

2) высокий уровень бюрократизации; 
3) часто меняющееся законодательство, регулирующее налого-

вые и иные платежи, взымаемые с предпринимателей; 
4) более низкий уровень заработной платы, так как часть прибы-

ли уходит на выплату налогов; 
5) угрозы со стороны государства закрытия фирм и организаций 

при несоблюдении ими установленных требований в области пред-
принимательской деятельности и так далее. 

Особенность состоит в том, что если момон победит, то государ-
ство исчезнет. Момону чужды патриотизм, дети и старики, здоровье 
нуждающихся и прочее. Он служит только себе! Следовательно, 
борьба с теневой экономикой — это стратегическая задача государ-
ства в рамках обеспечения его национальной безопасности. 

Нельзя не признать, что теневая экономика при условии неадек-
ватного реагирования государства на внутренние и внешние вызовы, 
может выполнять и вполне положительные функции. Ярким при-
мером может послужить экономическая ситуация в Российской Феде-
рации начиная с 2014 года и по сей день. До 22 февраля 2022 года на 
Российскую Федерацию было наложено 2 696 санкций, после событий 
22 февраля 2022 года их число возросло до 13 956. В настоящее время 
это наибольшее количество санкций, когда-либо наложенных на одно 
государство сразу. По всем прогнозам, экономика Российской Феде-
рации не могла пережить этого, но она выдержала. Одним из факто-
ров, способствовавших этому, служит и теневая экономика. 

С введением санкций и уходом многих международных компа-
ний из Российской Федерации многие работодатели оказались на гра-
ни разорения. Теневая экономика же не может быть подвержена санк-
циям, так как не является легальной и не поддерживается государ-
ством, а значит и политическая ситуация существенным образом не 
могла повлиять на теневой сектор. Таким образом, предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность «в тени», смогли, в некоторой 
степени стабилизировать экономическую ситуацию, обеспечив часть 
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населения страны стабильным заработком и деньгами. Кроме того, 
при помощи теневой экономики многие предприниматели, занимаю-
щиеся экономикой в белом секторе, получили возможность не отка-
зываться от покупки необходимых для их деятельности товаров, ме-
ханизмов и деталей, подпавших под санкции. 

Таким образом, проблема теневой экономики является одной из 
угроз экономической, а значит, и национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Необходимость устранения данной угрозы очевидна 
и совершенно оправдана, ведь ущерб государству, нанесенный тене-
вой экономикой, в разы превосходит все положительные аспекты, ко-
торые она несет в себе. Борьба с вышеуказанным явлением может 
быть успешной лишь в случае комплексного применения всех мер, 
направленных на борьбу с теневой экономикой. 

 

 
УДК 37 
 

К. В. Федорова, курсант  
Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук Д. И. Ураков 

 

Организация огневой подготовки сотрудников 

правоохранительных органов в США и Российской Федерации 

 
Огневая подготовка является важнейшей составляющей подго-

товки специалистов в любом государстве. Она позволяет формировать 
и совершенствовать навыки применения огнестрельного оружия при 
несении службы сотрудниками правоохранительных органов. 

На сотрудника органов внутренних дел возложены обязанности, 
которые требуют должного уровня компетентности, в том числе 
и умение использовать огнестрельное оружие в необходимых случаях. 
В любом государстве большое внимание уделяется организации огне-
вой подготовки, как теоретической, так и практической. 

Исключением не являются и Соединенные Штаты Америки и 
Российская Федерация.  

В законодательстве США отсутствует единый закон, регулиру-
ющий деятельность полиции, а также даже инструкции по примене-
                                                        

 Федорова К. В., 2023 
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нию огнестрельного оружия1. В каждом штате есть агентство, которое 
сертифицирует полицейские академии и их программы. Большинство 
штатов имеют минимальные академические стандарты, чтоб обучаю-
щиеся могли достичь определенного уровня огневой подготовки для 
поступления в полицейскую академию. 

В данной стране осуществляется жесткий контроль за расходом 
боеприпасов как во время обучения, так и при несении службы со-
трудниками полиции.  

В соответствии с вышеуказанными документами огневая подго-
товка включает в себя следующее: начальную огневую подготовку; 
повышенную огневую подготовку; ознакомление с навыками ведения 
огня в боевых условиях и обучение стрельбе в составе учебного под-
разделения. 

При организации огневой подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов в США уделяется большое внимание тому, что пре-
ступник в большинстве случаев настроен на оказание сопротивления, 
то есть на готовность в любой момент применить огнестрельное ору-
жие. Перед сотрудниками стоит задача, направленная на обеспечение 
личной безопасности и безопасности своего напарника.  

В ходе обучения применяется также электронное и лазерное обо-
рудование, а именно: тренажер EST 2000 (используются цифровая 
система передачи видеоинформации, экран с высокой разрешающей 
способностью, компьютерная графика на игровой основе и точное 
моделирование законов баллистики для максимально реального вос-
создания картины виртуального боя) и лазерная система LMTS. Ука-
занные средства разработаны для проведения тренировок, направлен-
ных на повышение меткости в закрытых помещениях, а также для 
совершенствования тактической подготовки. Использование данных 
тренажеров рекомендуется перед непосредственной практической 
стрельбой боевыми патронами2. 

Согласно проведенным исследованиям в США, было выявлено, 
что при организации огневой подготовки выполнение стандартных 

                                                        
1 См: Бялт В. С., Богданов С. Д. Особенности профессиональной подго-

товки полицейских в США // Социосфера: сборники конференций. 2013. 
№ 50. С. 37–40. 

2 См: Масленников В. А. Огневая подготовка из стрелкового оружия во-
еннослужащих Соединенных Штатов Америки // Научный вестник Воль-
ского военного института материального обеспечения. 2019. № 2 (50). 
С. 23–27. 
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упражнений, позволяющих автоматизировать навыки по извлечению 
и приведению в готовность огнестрельного оружия, практически от-
рабатывается. Так, впоследствии был сделан акцент на практической 
стрельбе, заключающейся в умении быстро и правильно извлекать 
оружие, удерживать его, целиться и обрабатывать спуск в различных 
условиях, в том числе и экстремального характера. Указанные прак-
тические стрельбы предполагают применение новых, усложненных 
сценариев для использования огнестрельного оружия1. Стоит отме-
тить, что все упражнения отрабатываются на время, применяются 
различные отвлекающие факторы. Упражнения на практических 
стрельбах выполняются из различных положений и по различным 
мишеням (по одиночным мишеням, по ростовой фигуре, по несколь-
ким мишеням и др.). 

Контроль уровня подготовки личного состава осуществляется на 
стрельбище. Общая продолжительность огневой подготовки ново-
бранцев в силовых подразделениях США составляет 73 часа (5 часов 
классных занятий, 16 часов тренировок на тренажерах и 52 часа вы-
полнения упражнений практических стрельб)2. По итогам прохожде-
ния огневой подготовки сотрудник правоохранительных органов в 
США проходит сдачу зачетов; в случае невыполнения условий 
упражнений может лишиться части заработной платы, а также быть 
уволенным со службы. 

Организация огневой подготовки в Российской Федерации про-
исходит на основе действующих нормативных правовых актов, 
в числе которых особое место занимают Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 года «О полиции»3 и ведомственный приказ МВД России 
от 23 ноября 2017 года № 880 «Об утверждении Наставления по ор-
ганизации огневой подготовки в органах внутренних дел в Россий-
ской Федерации»4 (далее — Наставление). Учет табельного оружия 
и боеприпасов ведется строго по инструкциям. 
                                                        

1 См.: Светличный Е. Г., Панова О. С., Донченко В. Е. Совершенствова-
ние навыков личной безопасности курсантов и слушателей образователь-
ных организаций Министерства внутренних дел России при обращении с 
огнестрельным оружием // Ученые записки университета имени П. Ф. Лес-
гафта. 2020. № 4 (182). С. 393–396. 

2 American Civil Liberties Union Nebraska, Taser Use by Nebraska Law  
Enforcement Agencies: The Case for Policy Reform, Lincoln, Neb., Novem-
ber 2005. As of January 8, 2008.  

3 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.04.2023). 
4 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.04.2023). 
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В соответствии с вышеуказанным Наставлением огневая под-
готовка включает теоретические и практические занятия. После 
успешного освоения теоретической части сотрудник допускается 
к практической части, которая состоит из отработки сборки/разбор-
ки, заряжения/разряжения оружия на время; занятия по правильному 
прицеливанию и стрельбе вхолостую, в том числе и на электронных 
симуляторах; стрельбы в тире боевыми патронами из различных ви-
дов штатного оружия, состоящего на вооружении в МВД России1. 
В большинстве случаев практические стрельбы проходят в рамках 
выполнения определенных упражнений. При этом не используется 
моделирование различных ситуаций, которые могут возникнуть в 
практической деятельности. По нашему мнению, это является боль-
шим упущением, но в связи с различными факторами, в том числе 
ограниченным количеством часов, выделяемых для огневой подго-
товки, это не представляется возможным.  

Зачастую огневая подготовка проходит в образовательных ор-
ганизациях МВД России или центрах профессиональной подготовки. 
В последующем при несении службы ей не уделяется должного 
внимания. 

Согласно Наставлению занятия по месту службы проводятся не 
реже одного раза в две недели. Обычно на таких занятиях выполня-
ется одно упражнение № 4, что, по-нашему мнению, недостаточно 
для поддержания должных навыков действующих сотрудников, ко-
торые должны постоянно совершенствовать свои навыки. 

Отдельное внимание при организации огневой подготовки стоит 
уделить экипировке.  

В США используется «тактическая кобура»2, которая позволяет 
быстро извлекать огнестрельное оружие из кобуры. Она выполнена из 
жесткого пластика или иного материала. Рукоятка остается открытой, 
за счет чего сотрудники могут уменьшить временной промежуток, 
необходимый для формирования правильного хвата, а спусковой 
крючок защищен пластиком, что обеспечивает безопасность.  

                                                        
1 Атаев Р. А., Шанько В. В., Стецун М. Ю. Организационные и пра-

вовые основы охраны общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении спортивных мероприятий // Юрист-правовед. 2019. 
№ 1 (88). С. 36–40. 

2 Савчук Н. А. Некоторые аспекты применения огнестрельного оружия 
сотрудниками органов внутренних дел // Наука-2020. 2020. № 6 (42). 
С. 154–156. 
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Кобура, используемая при подготовке сотрудников органов 
внутренних дел в Российской Федерации, затрудняет извлечение, 
в связи с тем, что для извлечения огнестрельного оружия требуется 
помощь другой руки, а также материал, из которого она изготавли-
вается, создает дополнительное препятствие.  

Особо отметим, что использование тактической кобуры дает 
возможность осуществить правильный хват оружия до принятия 
решения о его применении, что, несомненно, имеет большое пре-
имущество, так как это позволяет не думать об извлечении и увели-
чивает временной промежуток на анализ ситуации и принятие ре-
шения. 

Таким образом нами был проведен анализ организации огневой 
подготовки сотрудников правоохранительных органов в США и 
Российской Федерации. В организации огневой подготовки вышеу-
казанных государств имеются существенные недостатки.  

Выделим некоторые элементы, используемые при огневой под-
готовке сотрудников правоохранительных органов в США, внедре-
ние которых может положительно сказаться на повышении уровня 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел в Российской Федерации в целом:  

— использование комплекса специальных упражнений, по-
строенных по разнообразным сценариям с целью приобретения со-
трудником необходимых навыков по обращению с огнестрельным 
оружием в различных условиях; 

— использование в профессиональной подготовке специаль-
ных оборудований и тренажеров, позволяющих повышать меткость 
при стрельбе; 

— разработка и внедрение в подготовку специальных стрелко-
вых упражнений, условия и порядок выполнения которых прибли-
жены к практической деятельности сотрудников ОВД (моделирова-
ние ситуаций); 

— применение современной экипировки («тактической» ко-
буры). 

Внедрение в организацию огневой подготовки указанных эле-
ментов позволит повысить уровень профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД, что в целом положительно отразится в их прак-
тической деятельности. 
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УДК 37.013 
 

А. Д. Фрасов, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — В. В. Розов 

 

Уровень требований к физической подготовке 

сотрудников полиции в соответствии со спецификой  
должностных обязанностей 

 
В зависимости от сферы деятельности и профессиональных 

компетенций предъявляются определенные требования к уровню 
физической подготовки персонала организаций. В целом занятия 
физической культурой сводятся к поддержанию здоровья, физиче-
ского и морального благополучного состояния, быстрой адаптации 
при воздействии внешних факторов, развитию мышления и быстро-
му принятию решений.  

При рассмотрении процесса подготовки сотрудников к несению 
службы особое внимание уделяется формированию, развитию и под-
держанию в нужной норме физических качеств, а также овладению 
необходимыми двигательными навыками в соответствии со специ-
фикой выполнения должностных обязанностей, что предопределяет 
дифференциацию уровня физической подготовки по отношению к 
выполнению определенных профессиональных действий. Например, 
для спортсменов, занимающихся спортом профессионально, основ-
ной задачей является демонстрация достигнутых показателей в кон-
кретном виде спорта здесь и сейчас в соревновательном процессе на 
условиях официального признания лидерства, что предусматривает 
известность и высокое вознаграждение; для сотрудников правоохра-
нительных органов занятие спортом, повышение уровня физической 
подготовки принципиально важно для выполнения должностных 
обязанностей в практической деятельности по охране правопорядка 
и защите прав граждан, что предопределяет общественную полез-
ность труда. 

По физической активности рабочее время сотрудников право-
охранительных органов достаточно дифференцировано, а интерваль-
ность разной степени активности неравномерна, а именно: опреде-
ленная часть рабочего времени связана с кабинетными исследовани-
                                                        

 Фрасов А. Д., 2023 
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ями, когда сотрудник находится на месте, сидит, испытывая высокие 
эмоциональные и нервные нагрузки при выполнении следственных 
процессов, воздействии человеческого фактора в ходе работы с 
людьми; другая часть рабочего времени связана с высокой физиче-
ской активностью по преследованию, противостоянию, задержанию 
и сопровождению правонарушителя.  

Таким образом, подготовка сотрудников, осуществляющих вы-
шеперечисленные действия, должна сочетать как легкоатлетические 
и силовые тренировочные действия, так и работу по совершенство-
ванию боевых приемов. При этом в зависимости от исполнения 
непосредственных служебных обязанностей в соответствии с долж-
ностными компетенциями интенсивность выполнения физических 
нагрузок необходимо дифференцировать, то есть по времени при 
проведении тренировок должны преобладать те упражнения, кото-
рые требуются для исполнения должностных обязанностей.  

В соответствии с выполняемыми должностными обязанностями 
сотрудник должен демонстрировать высокий уровень выносливости, 
скорость, быстроту реагирования, боевые приемы борьбы не только 
в тренировочном процессе, но и в реальных условиях, во время 
несения службы.  

Совершенствование физической формы и освоение необхо-
димых профессиональных навыков для наделения соответствую-
щими полномочиями сотрудников полиции как на этапе обучения, 
так и при несении службы имеют приоритетное значение. Следует 
отметить, что физическая подготовка, несмотря на прикладной ха-
рактер по отношению к комплексу оценочных критериев, является 
одним из важных составляющих как на этапах профессионального 
отбора, набора, адаптации, так и в дальнейшем в ходе аттестации и 
кадровой ротации персонала. 

Занятия по физической подготовке кадрового состава полиции 
необходимо проводить по разработанному и согласованному учебно-
тренировочному плану, направленному на развитие и закрепление 
физических навыков для выполнения служебной миссии, то есть реа-
лизации оперативно-служебных и служебно-боевых мероприятий. 

Разработка тренировочных мероприятий проводится в соответ-
ствии с принципами сбалансированности и оптимальности занятий 
по сочетанию, количеству приемов и их продолжительности, а также 
регулярной периодичности их проведения.  

Таким образом, получение профессиональных навыков и уме-
ний предопределяет работу по организации физической подготовки 
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в разнообразных формах, которые сбалансированно должны соче-
таться с профессиональными действиями полицейских.  

При разработке программы физической подготовки необходимо 
руководствоваться принципами научного, сбалансированного, диф-
ференцированного подходов с прицелом на содержание и специфику 
оперативно-служебной деятельности, что предопределяет разработ-
ку мероприятий по трем уровням физической подготовленности: 

1. Базовая физическая подготовка (предназначена для всех со-
трудников). 

2. Усиленная физическая подготовка (предназначена для со-
трудников подразделений криминальной полиции, органов предва-
рительного следствия, а также сотрудников подразделений пат-
рульно-постовой службы ГИБДД, подразделений вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел, участковых уполномоченных). 

3. Специальная физическая подготовка (предназначена для со-
трудников специальных отрядов (отделов) быстрого реагирования, 
отрядов особого назначения и отрядов специального назначения). 

При выполнении своих должностных обязанностей сотрудники 
правоохранительных органов испытывают огромную физическую 
нагрузку, поскольку пребывают в условиях повышенной психофи-
зической загруженности в ходе следственных действий, а в опера-
тивных или боевых мероприятиях — в обстановке, опасной для 
жизни. Таким образом, для успешного выполнения возложенных 
задач принципиально важными критериями являются хорошее здо-
ровье, физические данные, компетентность и ответственность со-
трудников. 

Подготовка сотрудников, осуществляющих весь диапазон про-
фессиональных действий, должна сочетать как легкоатлетические и 
силовые упражнения, так и тренировку боевых приемов, при этом 
по времени должны преобладать упражнения, необходимые для вы-
полнения поставленных должностных задач. Таким образом, в зави-
симости от непосредственных возложенных обязательств, сопря-
женных с профессиональными компетенциями, интенсивность и 
комплексность выполнения спортивных нагрузок должны диффе-
ренцироваться по продолжительности, составу упражнений, перио-
дичности тренировок и требований аттестации.  

Спортивные тренировки необходимо сочетать с самоподготов-
кой на основе самостоятельного планирования комплекса и регуляр-
ности упражнений исходя из апробированных методик, а также за-
нятий с инструктором и в группах. В целом это обеспечит соответ-
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ствие общефизических и физиологических характеристик сотрудни-
ков профессиональному уровню требований согласно специфике 
должностных обязанностей, предъявляемых к сотрудникам полиции. 
Сотрудников ОВД РФ, должностные обязанности которых напря-
мую не связаны с преследованием, задержанием и сопровождением 
правонарушителей, относят к первой, базовой группе физической 
подготовки, которая предусматривает следующую структуру про-
должительности физической подготовки:  

— 50–60 % продолжительности всего тренировочного процесса 
сосредоточены на легкоатлетической подготовке, направленной на 
развитие выносливости и форсирование преград;  

— 40–30 % в пределах данной структуры сориентированы на 
развитие силы;  

— до 10 % на освоение боевых приемов. Данный вид трениров-
ки носит необязательный, а рекомендательный характер. 

Сотрудников ОВД РФ, чья деятельность сопряжена с мероприя-
тиями по преследованию, задержанию и сопровождению правона-
рушителей, относят ко второй группе усиленной физической подго-
товки. Рекомендуем следующую структуру продолжительности их 
физической подготовки:  

— 40–50% продолжительности от всего тренировочного про-
цесса сосредоточены на легкоатлетической, направленной на разви-
тие выносливости и форсирование преград;  

— 20–30% сориентированы на развитие силы; до 40 % на осво-
ение боевых приемов. 

Для сотрудников ОВД РФ третьей группы специальной подго-
товки рекомендуется следующая структура продолжительности физи-
ческой подготовки: 50–60 % — боевые приемы борьбы; 20–30 % — 
мобильность, выносливость и форсирование преград; 10–20 % — раз-
витие силы.  

Таким образом, в соответствии с дифференциацией требований 
к уровню физической подготовки сотрудников полиции необходимо 
разрабатывать и совершенствовать процесс базовой и специальной 
подготовки на принципах: комплексности, специализации, концен-
трации, сбалансированности, непрерывности с учетом выполняемых 
ими должностных обязанностей. 
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Способы построения нейронных сетей  

 
Что такое нейронные сети? В классическом определении 

нейронные сети трактуются как последовательность нейронов, кото-
рые соединены синапсами, то есть контактами между нейронами. 
Если программа имеет нейронную структуру, то она может анализи-
ровать входные данные на машинном уровне, запоминая результаты. 
Некоторые эксперты, говоря о нейронных сетях, вспоминают чело-
веческий мозг, однако нельзя сказать, что они являются его биоло-
гическим аналогом. Это связано с тем, что человеческий мозг имеет 
сложную структуру, из-за чего люди не способны пока полностью 
воссоздать его механизм. Исходя из этого более корректно будет 
говорить о том, что нейронные сети представляют собой программу, 
основанную на принципах работы головного мозга.  

Любая сеть имеет одинаковый первый слой, который называет-
ся входным, предназначенный для принятия и распределения сигна-
лов, поступающих на него по остальным нейронам.  

Если говорить о классификации нейронных сетей, то в качестве 
критерия для разделения выступает их дальнейшая структура, кото-
рая может быть: 

1) однослойной. Данный тип представляет собой систему вза-
имодействия нейронов, где сигналы, поступающие на входной 
слой, немедленно передаются на выходной слой. При этом преоб-
разование сигнала и выдача результата происходит только на вы-
ходном слое; 

2) многослойной. В данном типе системы помимо входного и вы-
ходного слоев присутствуют один или несколько скрытых слоев, ко-
торые отвечают за обработку и преобразование поступающих данных.  

На рисунке 1 представлена схема многослойной нейронной сети. 
На ней в виде сплошных кругов изображены нейроны, а стрелки обо-
значают связь между ними.  
                                                        

 Ханаева Е. А., 2023 
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Рис. 1. Многослойная нейронная сеть 

 
Анализируя данную схему, мы видим, что нейроны располагают-

ся друг под другом, создавая таким образом изображение слоев. 
На рисунке 1 выделено три группы нейронных слоев.  

Исходная информация подается на входной слой. Ее дальнейшая 
обработка происходит на промежуточном, скрытом слое. Преобразо-
ванная информация поступает на последний, выходной слой системы, 
который отображает результат работы нейронной сети.  

Для понимания принципа работы многослойной нейронной сети 
разберем систему взаимодействия ее слоев на наглядном примере. 
Проведем обработку следующей задачи: девушка, оканчивая школу, 
выбирает будущую профессию по определенным критериям: акту-
альности, риску и проходному баллу. Рассмотрим значение каждого 
критерия.  

Актуальность предполагает под собой востребованность профес-
сии в настоящее время. Риск подразумевает наличие или отсутствие 
опасных для жизни факторов при выполнении рабочих обязанностей. 
Проходной балл показывает доступность выбранной профессии при 
поступлении в высшее учебное заведение.  

Для выбора предоставлен ряд профессий: полицейский, врач, 
учитель, повар, почтальон, адвокат, стенограф и экскурсовод. В таб-
лице 1 приведены обозначены критерии для каждой профессии, где 
1 означает наличие данного критерия, а 0 — его отсутствие.  

Идеальная профессия должна быть актуальна, не связана с 
риском, а проходной балл должен соответствовать результатам эк-
заменов. После обработки входных данных получим значение вы-
ходного параметра, характеризующего вероятность выбора каждой 
из профессий. 
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Таблица 1 

 
Критерии развития 

 

 
 
В нейронной сети каждая связь имеет так называемый «вес» 

(рис. 2). Вес связи характеризует влияние критерия на конечный ре-
зультат. В нашем примере профессия считается подходящей, если 
значение выходного параметра превышает или равно 0,5.  

 

 

Рис. 2. Схема нейронной сети с указанием веса связей 

 
При получении входных значений нейронная сеть передает их на 

скрытый слой в соответствии с указанным весом каждой связи. Весо-
вой параметр является ключевым в процессе анализа данных. Его зна-
чение напрямую влияет на изменение выходного параметра k (рис. 2). 
Запишем выражения для расчета коэффициентов на скрытом слое: {𝑋 = 0,1 ∙ 𝐴 + 0,2 ∙ 𝑅 + 0,3 ∙ 𝐵        ,𝑌 = 0,5 ∙ 𝐴 + (−0,1) ∙ 𝑅 + 0,7 ∙ 𝐵           (1) 

где A — актуальность, R — риск, B — баллы. 
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Значение выходного параметра вычисляется по следующей 
формуле: 𝑘 = −1 ∙ Х + 1 ∙ 𝑌.            (2) 

После обработки на скрытом слое происходит передача данных 
на выходной слой системы, отображающий результат работы 
нейронной сети.  

Создадим программу описанной выше нейронной сети в среде 
разработки Google Colaboratory1 и произведем расчеты (1) и (2) для 
каждой указанной профессии. Сведем результаты вычислений в таб-
лицу 2. 

 
Таблица 2 

 
Расчет выходного параметра 

 

Актуаль-
ность 

Риск Балл Профессия 

Результаты 

Скрытый 
слой 

Выходной 
слой 

1 1 1 Полицейский 
0,6 0,5 

Подходит 1,1 

1 1 0 Врач 
0,3 

0,1 
0,4 

1 0 1 Учитель 
0,4 0,8 

Подходит 1,2 

1 0 0 Повар 
0,1 

0,4 
0,5 

0 1 1 Почтальон 
0,5 

0,1 
0,6 

0 1 0 Адвокат 
0,2 

-0,3 
-0,1 

0 0 1 Стенограф 
0,3 

0,4 
0,7 

0 0 0 Экскурсовод 0 0 

                                                        
1 См. Машинное обучение для начинающих: создание нейронных се-

тей [Электронный ресурс]. URL: https://python-scripts.com/intro-to-neural-
networks (дата обращения: 10.06.2023). 



482 

Анализируя таблицу 2, заметим, что из представленных про-
фессий условию задачи соответствуют лишь две. Таким образом, с 
помощью созданной нами нейронной сети мы автоматизировали 
процесс выбора, в значительной мере сократив временные затраты. 

На данном примере мы разобрали принцип построения и рабо-
ты нейронной сети, который является общим для всех сетей данного 
типа. Такие системы позволяют в значительной мере автоматизиро-
вать процессы, связанные с обработкой большого количества дан-
ных, что доказывает их актуальность в современных условиях ин-
форматизации общества. 
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Этические аспекты применения нейросетей 

в познавательной деятельности 

 
Нейронная сеть — математическая модель, а также ее про-

граммное или аппаратное воплощение, построенные по принципу 
организации и функционирования биологических нейронных се-
тей — сетей нервных клеток живого организма1. Они используются 
для обработки и анализа данных и могут применяться для принятия 
решений и решения проблем. Нейронные сети находят применение в 
различных контекстах, включая медицинскую диагностику, распо-
знавание изображений и обработку естественного языка. 

Существует несколько видов нейронных сетей2. 
Одним из типов нейронной сети является обработка естественно-

го языка (NLP). NLP — это ветвь искусственного интеллекта, которая 

                                                        
1 Большая российская энциклопедия: в 35 т. / гл. ред. Ю. С. Осипов. 

Москва, 2004. Т. 17. 
2 URL: https://medium.com/@datamonsters/artificial-neural-networks-for-

natural-language-processing-part-1-64ca9ebfa3b2 (дата обращения: 10.06.2023). 
                                                             

 Хвесько Р. Н., 2023 

https://medium.com/@datamonsters/artificial-neural-networks-for-natural-language-processing-part-1-64ca9ebfa3b2
https://medium.com/@datamonsters/artificial-neural-networks-for-natural-language-processing-part-1-64ca9ebfa3b2
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фокусируется на понимании и интерпретации естественного языка. 
Его задачи состоят в обработке и интерпретацие устной и письменной 
речи, а также выявлении закономерностей и отношений между слова-
ми и фразами. NLP используется в различных приложениях, таких как 
машинный перевод, ответы на вопросы и обобщение текста. 

Другой тип нейронной сети — рекуррентные нейронные сети 
(RNN) используются для решения задач, основанных на последова-
тельности, таких как генерация текста, языковой перевод и прогно-
зирование временных рядов. RNN состоят из слоев нейронов, кото-
рые обрабатывают последовательность данных и определяют зако-
номерности и отношения между элементами. Они часто использу-
ются в таких приложениях, как распознавание речи и обработка 
естественного языка.  

Следует отметить, что данная классификация не заканчивается 
на данных моделях. 

В контексте познавательной деятельности нейронные сети мо-
гут применять для помощи в принятии решений и решении проблем, 
например, для анализа больших наборов данных и выявления зако-
номерностей и корреляций, которые затем можно использовать для 
прогнозирования и принятия решений. Нейронные сети также помо-
гают выявлять области улучшения существующих процессов и 
предложения новых решений. 

При использовании нейронных сетей в познавательной дея-
тельности необходимо учитывать ряд этических соображений.  

1. Проблема конфиденциальности. Нейронные сети часто ис-
пользуются для обработки и анализа персональных данных, что вы-
зывает опасения по поводу их безопасности и возможного неправо-
мерного использования. Кроме того, важно учитывать потенциаль-
ное влияние использования нейронных сетей на автономию отдель-
ных лиц. Например, если нейронные сети используются для приня-
тия решений о людях (например, при медицинской диагностике, в 
научных исследованиях1), то важно обеспечить, чтобы эти решения 
принимались справедливым и непредвзятым образом. 

2. Проблема ответственности. При использовании нейронных 
сетей важно учитывать, кто несет ответственность за любые реше-

                                                        
1 См.: Баскин И. И., Палюлин В. А., Зефиров Н. С. Применение искус-

ственных нейронных сетей в химических и биохимических исследованиях. 
Архивная копия от 10 июля 2007 на Wayback Machine // Вестник Москов-
ского университета. Серия 2. Химия. 1999. Т. 40. № 5. С. 323–326. 
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ния или действия, предпринятые на основе выходных данных 
нейронной сети. Кроме того, важно понимать, каким образом воз-
можно устранить ошибки, допущенные нейронной сетью. 

3. Нейросеть является прекрасным способом решения проблемы 
параллелизма, возникающей при процедуре обучения.  

4. Одним из основных этических соображений при использовании 
нейронных сетей в познавательной деятельности является возможность 
предвзятости. Нейронные сети полагаются на данные для обучения и 
принятия решений. Если эти данные являются объективными, то реше-
ния, принимаемые нейронной сетью, также, вероятно, будут предвзя-
тыми. Это может привести к несправедливым и предвзятым решениям, 
а также к дискриминации в отношении определенных групп людей. 
Таким образом, важно, чтобы данные, используемые для обучения 
нейронной сети, были точными и объективными. 

5. Необходимо учитывать возможность неправильного использо-
вания нейронных сетей в познавательной деятельности. Важно обеспе-
чить ответственное и этичное использование нейронных сетей, чтобы 
предотвратить любое потенциальное неправомерное использование. 

В процессе рассуждения на данную тему может возникнуть во-
прос о возможности и целесообразности ограничений, вводимых для 
нейронной сети. Если рассматривать этот вопрос с позиции целесооб-
разности ограничений и их дальнейших последствий, то мы придем к 
выводу о том, что ограничения замедляют развитие данной техноло-
гии, что делает ее весьма уязвимой для атак злоумышленников. 

Если мы рассмотрим ограничения с позиции технической воз-
можности это сделать, то будет выявлено, что это вполне реально, 
например, запретить модели NLP принимать для обработки какое-то 
слово-триггер, и перед отправкой сообщения пользователю нейросеть 
будет проверять свой ответ на его наличие; в случае обнаружения 
пользователю отправляется сообщение о невозможности получить от-
вет на данный вопрос. Следует учитывать тот факт, что лицо, исполь-
зущее нейросеть, может обойти данное ограничение простым измене-
нием запроса или контекста диалога, при котором задается вопрос1. 

В заключение отметим что, использование нейронных сетей в по-
знавательной деятельности потенциально может быть чрезвычайно 
полезным, но необходимо учитывать этические последствия такого 
использования. Крайне важно обеспечить безопасность любых исполь-
                                                        

1 См.: URL: https://gist.github.com/coolaj86/6f4f7b30129b0251f61fa7baaa-
881516 (дата обращения: 10.05.2023). 

https://gist.github.com/coolaj86/6f4f7b30129b0251f61fa7baaa%1f881516
https://gist.github.com/coolaj86/6f4f7b30129b0251f61fa7baaa%1f881516
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зуемых данных и справедливость и беспристрастность любых прини-
маемых решений или действий. Кроме того, важно убедиться, что лю-
бые ошибки или ошибки, допущенные нейронной сетью, устраняются 
надлежащим образом. 
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Кровная месть как этический парадокс  
традиционной культуры осетин  

(к вопросу о правовом плюрализме)  

 

В современном мире правовым плюрализмом принято считать 
сосуществование и взаимодействие двух или более юридических 
систем. В этом случае регулирование общественных отношений 
происходит как посредством норм, установленных законодатель-
ством, так и основанных на традициях и обычаях. Примером пра-
вового плюрализма служит соблюдение норм шариата (например, 
в Иране, Судане, Пакистане). Иными словами, данное явление счи-
тается мусульманским правом, которое функционирует наряду с 
основным законом. Вместе с тем к правовому плюрализму можно 
отнести обычай кровной мести, который до настоящего времени 
применяется в некоторых кавказских государствах. Рассмотрим это 
понятие более детально.  

Понятие «кровная месть» восходит к основам формирования 
осетин как народа. Оно тесно связано не только с правовым полем, 
но и с историческими, культурными традициями разных народов 
Кавказа. Важно, что этот термин начал существовать задолго до то-
го, как появились законы. Данный обычай нашел свое отражение 
не только в культуре Южной Осетии, но и в ряде других стран, та-
ких как Азербайджан, Туркменистан, Албания, Греция, Абхазия, 
а также в республиках Российской Федерации — Северной Осетии, 
                                                        

© Хугаева А. Д., 2023 
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Чечне, Адыгее, Дагестане. Теме кровной мести посвящены труды 
великих осетинских писателей, таких как А. Кубалова («Афхардты 
Хасана»)1, С. Гадиева («Онтология осетинской литературы»)2, 
Ш. Джигкаева («Иронтаурагъта»)3, Д. Бязрова («Туджытымыгъ»; 
«Думы сердца»)4 и т. д. 

Так, в Осетии кровная месть каралась не законом, а народом. 
Это является примером правового плюрализма, существовавшего в 
традиционном обществе, то есть убийца в любом случае должен был 
ответить за содеянное, ведь недаром такие слова, как «убить» и 
«умереть», считались синонимами в осетинском обществе, посколь-
ку убийцу настигала та же участь, что и его жертву. Считалось, что 
для начала нужно оплакивать не убитого, а убийцу. «Взять свою 
кровь» было священной обязанностью для осетина, и ее выполнение 
в большинстве случаев сопровождалось празднеством5. 

Интересно то, что понятие кровной мести в осетинской культуре 
было более емким и глубинным. Она могла коснуться даже тех людей, 
которые не участвовали в этом конфликте. Для того, чтобы лучше по-
нять суть данного явления, рассмотрим некоторые моменты.  

В Осетии очень непростые основы семейных уз. Представители 
одной фамилии считаются кровными родственниками, которым 
нельзя вступать в отношения. Из этого следует, что кто угодно мог 
стать жертвой кровной мести из всей фамилии, в том числе и дети, 
которые, сравнительно с нынешним законодательством, не могут 
нести юридической ответственности.  

Единственным исключением было то, что кровники не имели 
права мстить при женщинах, а также причинять им вред. Если случа-
лось, что в самом разгаре кровопролития женщина в трауре входила в 
толпу ожесточенных врагов, то кровники были обязаны сложить 
оружие и расступиться. Далее представители двух сильных фамилий 
могли выступить в качестве посредников для того, чтобы примирить 
врагов. Данный процесс был достаточно затяжной по причине того, 

                                                        
1 См.: Кубалов А. Б. Афхардты Хасана. Владикавказ, 1897. С. 5. 
2 См.: Гадиев С. К. Онтология осетинской литературы. Цхинвал, 2011. 

С. 187. 
3 См.: Джигкаев Ш. Ф. Иронтаурагъта. Владикавказ, 2014. С. 211. 
4 См.: Бязров Д. Туджытымыгъ (Кровавая буря). Юго-Осетинская ав-

тономная область, 1972. С. 73. 
5 См.: Хетагуров К. Л. Особа: этнографический очерк. Владикавказ, 

1883. С. 62.  
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что обе стороны должны были безоговорочно согласиться на пере-
мирие. Судьями в такой ситуации выступали старики знатных фами-
лий, а также лица, имеющие высокое положение в обществе.  

Существовал четко установленный порядок проведения обряда 
примирения кровников. Например, враждующие фамилии обязатель-
но являлись на обряд вооруженными. Они занимали специально от-
веденные им места, то есть располагались на расстоянии 200–500 м 
друг от друга. 

 Одним из главных затруднений было определение состава при-
сяжных соответствующим образом (как правило, от 6 до 8 человек). 
Избирались именно те лица, которые пользовались доверием с обеих 
сторон. Далее начинался процесс подсчета убытков, причиненных 
враждующими сторонами друг другу. Размер возмещаемых убытков 
зависел от того, какие фамилии враждовали: 

— кровь почетных фамилий — 18 + 22 коровы; 
— влиятельных — 18 + 20; 
— «чужаков» — 18 + 15; 
— незаконнорожденных — 0. 
Из вышеприведенных критериев можно понять, что незаконно-

рожденные (кавдасард — рожденные в яслях) были низшим сослови-
ем осетинского общества, поэтому убивать их не имело никакого 
смысла. 

После уплаты долгов кровниками принималось решение назна-
чить день пиршества. На такой праздник приглашались только луч-
шие представители ранее враждовавших фамилий. Убийца с рогом, 
наполненным пивом, просил прощения за содеянное, затем произно-
силась ответная речь представителя другой стороны («Бог простит, и 
я прощаю»). Далее начинались тосты и заключался мир.  

Кровная месть и по сей день не контролируется законом, хотя за 
умышленное причинение смерти предусмотрена уголовная ответствен-
ность. К примеру, в 2021 году гражданин A. совершил умышленное 
убийство гражданина B. сразу после того, как судом было объявлено ре-
шение. Мотивом послужил тот факт, что гражданин B., находясь в состо-
янии наркотического опьянения за рулем автотранспортного средства, 
совершил наезд на отца гражданина A., в результате чего последний 
скончался на месте. Данное преступление было квалифицировано по п. е. 
1 ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотиву кровной мести).  

Таким образом, нами рассмотрено проявление правового плю-
рализма в Южной Осетии. Как видно из приведенного выше приме-
ра, наиболее часто это находит отражение в кровной мести, которая 
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сохраняется и по сей день, так как это явление как регулятор обще-
ственных отношений появилось в осетинском обществе задолго до 
возникновения закона. Сегодня на территории Республики Осетии 
преступление карается уголовной ответственностью, однако усто-
явшиеся традиции и обычаи проживающего здесь народа способны 
повлиять на вынесенное решение суда. 
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Основные способы манипуляции  
в средствах массовой информации:  

последствия и методы противодействия им 

 
Манипуляцию можно определить как вид психологического воз-

действия, которое ведет к скрытому пробуждению у другого человека 
намерений, не совпадающих с его актуально существующими желани-
ями. Если рассматривать манипуляцию с точки зрения медиадискурса 
то определение будет иметь другую формулировку. Манипуляция в 
средствах массовой информации (далее — СМИ) — это скрытое воз-
действие на сферы поведения, когнитивной деятельности и эмоцио-
нально-чувственного восприятия человека.  

Задачи манипуляции в СМИ: 1) создать у общества определенное 
отношение к социальным, политическим, экономическим, духовным, 
культурным сферам; 2) повлиять на поведение людей. 

Таким образом, среди основных задач СМИ (информационной и 
просветительской) можно указать манипулятивную.  

СМИ оказывают самое разнообразное влияние на людей. 
1. Формирование отношения. СМИ влияют на отношение че-

ловека к общественным событиям, политике, экономике и т. д. че-
рез различные новостные программы, аналитические программы и 
политические ток-шоу. Человек чаще всего принимает решения на 
основе того, что он узнает из СМИ, например, если какой-нибудь 
                                                        

 Чемерова Е. А., 2023 
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ученый каждый день будет выступать по телевидению с «подтвер-
ждениями» того, что красный цвет — это на самом деле не крас-
ный, а зеленый, то общество со временем начнет считать данное 
сообщение правдой. 

2. Изменения поведения путем предоставления примеров, кото-
рым человек неосознанно начинает подражать. Приведем пример из 
еженедельной информационно-аналитической программы «Вести не-
дели»: «Почти 8 миллионов заболевших, 213 тысяч погибших. В США 
дошли до той стадии распространения коронавируса, когда на него 
проверяют в двух шагах от Белого дома»1. В этом примере дается 
негативное отношение к внутренней политике США в отношении 
борьбы с коронавирусом. 

3. Изменение восприятия реальности. Примером тому может 
стать сообщение в 1980 году телекомпании BBC о том, что знамени-
тые механические часы Биг-Бен заменят на электронные. Благодаря 
недовольству населения Лондона от этой фейковой новости СМИ по-
лучили большую прибыль от продаж газет. 

4. Воздействие на эмоции. Данный прием является базой, на ко-
торой строится манипуляция. Здесь можно вспомнить повышенный 
эмоциональный фон, который встречается в новостных выпусках с 
И. Зейналовой: (тревожная музыка за кадром, интонирование (быст-
рый темп речи, громкость речи)). 

Назовем основные способы противодействия влиянию СМИ. 
1. Оценивать информацию. Вместо того, чтобы реагировать на 

эмоциональные заряды статей или новостных сюжетов, оценивайте 
предоставленную информацию, проверяйте факты, используйте кри-
тическое мышление. 

2. Воспринимать разные точки зрения. При изучении СМИ ста-
райтесь не ограничиваться только одним источником информации: 
важно узнавать различные точки зрения и оценивать их аргументы, 
прежде чем сделать собственные выводы. 

3. Избегать личных предубеждений: личные предубеждения 
вынуждают вас реагировать эмоционально на определенные темы. 
Необходимо оценивать информацию объективно. 

На основании сказанного можно сделать следующие выводы: 
1) манипуляция в СМИ зачастую приводит к созданию ложных 

ожиданий и неправильных оценок, что влияет на решения и поведе-
                                                        

1 Вести недели. URL: https://vesti7.ru/video/2230447/episode/11-10-2020/ 
(дата обращения: 04.06.2023). 

https://vesti7.ru/video/2230447/episode/11-10-2020/
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ние человека (например, убеждение в несуществующей угрозе мо-
жет привести к более агрессивному поведению или принятию не-
правильных решений); 

2) манипуляции СМИ приводят к изменению мнения, поведения и 
действий человека, вызывают негативные эмоции, поэтому важно со-
хранять критический подход к информации, получаемой из СМИ. 
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Преимущества бинокулярного метода прицеливания  
над монокулярным 

 
Служба в органах внутренних дел Российской Федерации, 

а именно деятельность полиции, непосредственно направлена на за-
щиту гражданского населения, общества в целом и самого государ-
ства от угрожающих ему преступных посягательств. Для исполнения 
данного обязательства указанные должностные лица в соответствии 
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции»1 наделены государственно-властными полномочиями по при-
менению огнестрельного оружия при возникновении обстоятельств, 
указанных в вышеупомянутом законе. Для эффективной реализации 
данного полномочия сотрудники в обязательном порядке практику-
ют и совершенствуют навыки применения огнестрельного оружия.  

В ведомственных высших учебных заведениях МВД России 
курсанты и слушатели проходят курс обучения стрельбе, используя 
монокулярный метод прицеливания. Как правило, педагогические 
работники при таком методе прицеливания учат определять доми-
нирующий глаз, который при стрельбе будет являться ведущим, сле-
довательно, другой глаз будет закрыт. Для определения ведущего гла-
за зарубежными учеными разработаны различные методики и тесты 
такие как «тест Порты», «тест Майлза», «проба Розенбаха» и др. 

                                                        
1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.06.2023). 
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Физиологические особенности человеческого зрения связаны с 
функциональной асимметрией головного мозга. Глаза помогают 
воспринимать до 90 % окружающей информации. Советский психо-
лог Б. Г. Ананьев считал бинокулярное зрение складыванием раз-
личных монокулярных функций, которое существенно лучше и со-
вершеннее функционала любого из глаз по отдельности. 

Рассмотрим плюсы бинокулярного зрения. Это напрямую свя-
зано с тем, что при закрывании глаз зрачки расширяются. Рефлек-
торно данное расширение переносится и на открытый глаз, что сни-
жает его остроту зрения.  

При исследовании остроты зрения учеными доказано, что бино-
кулярная острота зрения приравнивается к остроте монокулярной 
ведущего открытого глаза. Н. А. Калиниченко отмечал, что из-за 
закрывания одного глаза веком вызывается рефлекторное снижение 
остроты и четкости зрения открытого глаза приблизительно на 20 % 
в большей степени, чем при его затемнении. 

Прежде чем рассмотреть основные преимущества бинокулярно-
го зрения при стрельбе, необходимо дать определение бинокулярно-
го способа прицеливания. Это способ ведения стрельбы из различ-
ного вида оружия, когда стрелок в момент прицеливания, вывода 
оружия в сторону мишени и при нажатии на хвост спускового крючка 
при выстреле осуществляет данные действия с открытыми глазами. 

Одним из преимуществ бинокулярного зрения является ком-
плексное распределение нагрузки на глаза. Закрыв один глаз, мы не-
произвольно заставляем работать лишь часть мозга, при этом следует 
ограничение поля зрения также до половины возможного для нас.  

Исследования показывают, что продолжительное зажмуривание 
одного глаза постепенно снижает фокусировку ведущего глаза, что 
может приводить к защемлению лицевого нерва, боли в шейных су-
ставах и появлению судорог. Стоит отметить, что после открытия за-
жмуренного глаза острота зрения не возвращается сразу, а проходит 
некоторое время для того, чтобы глаз смог подстроиться к освещению 
и иным внешним факторам. Это делает стрелка более уязвимым. 

Следующее преимущество бинокулярного метода заключается в 
увеличении поля зрения. Здесь следует упомянуть о развитии перифе-
рийного зрения, что является важным фактором при ведении стрель-
бы в различных ситуациях.  

Периферийность зрения позволяет видеть полную картину ме-
ста ведения огня, а также позволяет отслеживать передвижение ми-
шени. Мы получаем информацию не только о главном объекте, но и 
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возможность отслеживать изменение окружающей нас среды. С раз-
витием этого навыка стрелок способен избавиться от так называемо-
го синдрома «туннельного зрения», который ограничивает его в 
оценке ситуации. 

Другая особенность состоит в более точной оценке расстояния до 
главной цели. При бинокулярном зрении мозг способен вычленять не 
только информацию об окружающих предметах, но и оценивать объ-
ем, распознавать форму и примерное расстояние до объектов. 
При монокулярном зрении ситуация обстоит иначе. В кору головного 
мозга от ведущего глаза приходит информация об объекте, но полнота 
и точность восприятия его в пространстве утрачиваются, что снижает 
оценку визуальной картинки примерно в 20 раз. Следовательно, при 
бинокулярной остроте зрения чувствительные импульсы вызывают 
большую степень возбуждения соответствующих отделов централь-
ной нервной системы. 

Необходимо упомянуть и о практической значимости биноку-
лярного метода прицеливания для деятельности сотрудников поли-
ции. По мнению Р. С. Каленики, Б. А. Назаренко, оперативно-
служебная деятельность сотрудников ежедневно связана с экстре-
мальными ситуациями, в которых обеспечение эффективности и пра-
вомерности применения огнестрельного оружия напрямую влияет 
как на их личную безопасность, так и на сохранность жизни и здоро-
вья граждан. От этого зависит и успешное выполнение поставлен-
ных служебных задач. При ведении огня важно видеть не только 
цель поражения, но и обстановку вокруг. В данном случае моноку-
лярная стрельба неприемлема и будет вызывать значительные труд-
ности при выполнении задач. Сотрудник, владеющий бинокулярным 
способом прицеливания, контролирует больший угол обзора, заме-
чает детали, что непосредственно влияет на точность попадания. 
При такой стрельбе повышается уровень реакции: стрелок способен 
быстрее реагировать на перемещающиеся мишени, а также коорди-
нировать свои действия при возникновении нескольких объектов 
поражения. 

Итак, все преимущества бинокулярного метода прицеливания, 
перечисленные нами, составляют обратные аспекты монокулярного. 
Задействованные при стрельбе оба канала восприятия реального ми-
ра дают возможность сократить время ведения огня, а также затра-
тить меньше усилий на стабилизацию и фокусировку зрения, что 
способствует более точной стрельбе. При стрельбе бинокулярное 
зрение позволяет эффективно подстраиваться к типизированным 
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ситуациям во время несения службы сотрудниками полиции. В рам-
ках обучения курсантов и слушателей высших учебных образова-
тельных организаций рекомендуется внедрять и апробировать в раз-
личных ситуациях обучение бинокулярному способу прицеливания 
при стрельбе из пистолета. 
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