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РАЗДЕЛ I 

 

 

Бархатова Екатерина Николаевна,  
доцент кафедры уголовного права  

и криминологии ВСИ МВД России,  

кандидат юридических наук  

 

ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ  

СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Перевод имущественных отношений в Интернет-пространство спо-

собствует и появлению и распространению имущественных киберпреступ-

лений. Необходимость о криминализации некоторых преступлений против 

собственности, совершаемых при помощи высоких технологий, обосновы-

валась достаточно давно [5]. Сегодня данные научные идеи нашли отраже-

ние в уголовном законе и оказались весьма своевременными. Однако тес-

ное переплетение посягательств на имущество, совершаемых при помощи 

высоких технологий, с уголовно наказуемыми деяниями в сфере компью-

терной информации, а также между собой способно внести путаницу в 

процесс квалификации.  

Особенностью объективной стороны рассматриваемой категории 

преступлений выступает способ. Ввиду инновационности способа совер-

шения преступлений порождаются не только многочисленные вопросы их 

раскрытия и расследования (сбора доказательственной базы, реализации 

результатов оперативно-розыскных мероприятий и т. д.), но, в первую оче-

редь, вопросы квалификации и отграничения от смежных составов пре-

ступлений. 

Разумеется, если речь идет о мобильной связи и сети Интернет, где 

находит свое отражение компьютерная информация, основными состава-

ми, граничащими с составами преступлений рассматриваемой группы, бу-

дут являться преступления в сфере компьютерной информации.  

Объективная сторона исследуемых групп преступлений достаточно 

схожа. Воздействие на компьютерную информацию происходит как соб-

ственно в целях неправомерного доступа к ней, так и с целью совершения 

преступления против собственности. Вместе с тем, если в первом случае 

воздействие на компьютерную информацию выступает в роли собственно 

деяния, то во втором случае указанное воздействие является средством со-

вершения преступления. Неправомерный доступ к компьютерной инфор-

мации либо создание и использование вредоносных компьютерных про-

грамм, нарушение правил эксплуатации средств хранения информации, 

являясь самостоятельными преступлениям, при совершении преступлений 
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против собственности выступают в качестве подготовительных действий. 

Таким образом, если лицо совершило, к примеру, неправомерный доступ к 

компьютерной информации с целью приготовления к совершению пре-

ступления против собственности, но, по не зависящим от него обстоятель-

ствам, не смогло совершить посягательство на имущество (например, ха-

керская атака была выявлена сотрудниками правоохранительных органов), 

его действия следует квалифицировать по статье 272 УК РФ, а также (при 

наличии умысла и при условии, что преступление относится к категории 

тяжких), по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 или ч. 4 ст. 159.6 УК РФ. Подобной точки зре-

ния придерживаются и суды. Так, в обзоре судебной практики по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате Пензенского областного суда ука-

зано, что, если не наступили последствия в виде материального ущерба 

собственнику или иному обладателю имущества по причинам, не завися-

щим от воли виновного при совершении мошенничества путем воздей-

ствия на компьютерную информацию, его действия следует квалифициро-

вать как покушение на данное преступление и по совокупности с действия-

ми, ответственность за которые предусмотрена ст. 272 или 273 УК РФ [2].  

Вместе с тем, при совершении преступлений против собственности, 

доступ к компьютерной информации может осуществляться и правомерно, 

однако, действия, производимые с данной информацией, будут противо-

правными. Показателен приговор в отношении М., вынесенный Железно-

дорожным районным судом г. Читы Забайкальского края. М. приобрела 

сим-карту для личного пользования. К данной сим-карте ошибочно была 

подключена услуга «Мобильный банк» (возможно номер указанной карты 

ранее использовался иным владельцем). М. при активации указанной сим-

карты получила смс-оповещение о перечислении на счет К. 10000 рублей. 

У М. возник умысел на хищение указанных денежных средств, который 

был ею реализован [3]. В данном случае М., являясь собственником сим-

карты, имела правомерный доступ ко всей информации, содержащейся в 

телефоне и поступающей на принадлежащий ей абонентский номер, однако 

неправомерно воспользовалась указанной информацией, в связи с чем суд 

справедливо квалифицировал ее действия лишь по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ.  

Существует мнение, что мошенничество, составляющее более 70 % 

от общего числа преступлений против собственности, совершаемых по-

средством мобильной связи или сети Интернет, является своего рода про-

должением, следующей ступенью развития неправомерного доступа к 

компьютерной информации и создания, использования или распростране-

ния вредоносных компьютерных программ [4]. Как показывает практика, 

чаще всего ст. 159.6 УК РФ применяется по совокупности со ст. 272 УК 

РФ, предусматривающей ответственность за неправомерное завладение 

компьютерной информацией. Так, например, для хищения «электронных 

денег» преступнику необходимо сначала получить код доступа. Однако 

подобная квалификация вызывает сомнения у ряда ученых. Например, 
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Р. Д. Шарапов полагает, что «по существу неправомерный доступ к охра-

няемой законом компьютерной информации в целях хищения чужого 

имущества или приобретения права на чужое имущество, является спосо-

бом нового вида мошенничества в сфере компьютерной информации. 

Вследствие этого уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 159.6 и 

ст. 272 УК РФ, состоят между собой в отношениях конкуренции частей и 

целого, где ст. 159.6 предусматривает норму-целое» [6]. Данную позицию 

можно признать справедливой лишь отчасти, поскольку, несмотря на при-

сутствие в диспозиции ст. 272 УК РФ указания на корыстную заинтересо-

ванность лица, объект, подлежащий охране, в указанных случаях все-таки 

различен. 

Очевидное отличие составов преступлений против собственности, 

совершаемых посредством мобильной связи или сети Интернет, от компь-

ютерных преступлений, состоит в предмете посягательства. В первом слу-

чае предметом выступают денежные средства и иное имущество, а во вто-

ром случае – компьютерная информация. Следует также учитывать тот 

факт, что компьютерная информация при совершении преступления про-

тив собственности скорее будет относиться к средству совершения пре-

ступления. 

Субъективная сторона двух рассматриваемых групп отличается пре-

имущественно целью. Для преступлений против собственности характерна 

цель завладения имуществом или причинения имущественного ущерба, 

для компьютерных преступлений цель может быть самой разнообразной: 

получение сведений, составляющих государственную или коммерческую 

тайну, плагиат, уничтожение важной для потерпевшего компьютерной ин-

формации из желания отомстить или по другой причине и т. п. 

Особую роль в субъективной стороне рассматриваемых преступле-

ний играет мотив. Для посягательств на имущество характерен корыстный 

мотив, для компьютерных преступлений возможно наличие любого мотива 

(мести, хулиганских побуждений, вражды и пр.). Однако не стоит забывать 

о том, что в статьях 272 и 273 УК РФ предусмотрен квалифицирующий 

признак «совершенное из корыстной заинтересованности». И. А. Клепиц-

кий определяет корыстную заинтересованность как мотивацию, направ-

ленную на извлечение какой-либо имущественной (исчисляемой деньгами) 

выгоды для себя или другого лица [1]. В таком случае возникает вопрос о 

том, каким образом отграничивать мошенничество в сфере компьютерной 

информации от неправомерного доступа к компьютерной информации, со-

вершенного из корыстной заинтересованности. И. А. Клепицкий, принимая 

статью 159.6 УК РФ за специальную норму по отношению к статье 272 УК 

РФ, указывает, что при наличии в содеянном всех признаков мошенниче-

ства в сфере компьютерной информации содеянное квалифицируется по 

ст. 159.6 УК РФ и дополнительная квалификация по ст. 272 УК РФ не тре-

буется [1]. При отграничении рассматриваемых составов друг от друга 
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следует учитывать наличие или отсутствие всех признаков конкретного 

состава. Так, например, корыстная заинтересованность при неправомерном 

доступе к компьютерной информации может заключаться в получении 

вознаграждения за такой доступ от заинтересованного лица, либо инфор-

мация может быть получена с целью последующего шантажа потерпевше-

го, а также с целью вымогательства. 

В данном случае компьютерная информация не выступает средством 

обмана или злоупотребления доверием, не является она также средством, 

облегчающим доступ к денежным средствам или иному имуществу (т.е. 

неким «ключом от сейфа»). Компьютерная информация должна расцени-

ваться как предмет преступления. Если при совершении преступления 

против собственности компьютерная информация является одной из со-

ставляющих «структуры способа», то в случае с преступлениями в сфере 

компьютерной информации последняя выступает предметом. 

Таким образом, несмотря на внешнюю схожесть рассмотренных со-

ставов преступлений, они все же обладают существенными отличиями, 

чем и обусловлено размещение норм об ответственности за данные пре-

ступления в разных разделах уголовного закона. В процессе квалификации 

все обозначенные особенности должны быть учтены во избежание двойно-

го вменения и нарушения принципа справедливости. 

________________________ 

1. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / С. А. Бо-

женок, Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова и др.; отв. ред. А. И. Рарог. 10-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 725. 

2. Обзор практики рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присво-

ении и растрате (статьи 159, 159.1–159.6, 160 УК РФ) судами Пензенской 

области в 2014–2015 гг. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.oblsud.penza.ru/item/1220 (дата обращения: 09.12.2016).  

3. Приговор Железнодорожного районного суда г. Читы (Забайкальский 

край) № 1-166/2016 от 22.04.2016 по делу Г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/qVBsoHNvRYrQ (дата обращения: 06.12.2016). 

4. Простосердов М. А. Мошенничество, совершаемое в киберпространстве, 

и его виды // Актуальные проблемы теории и практики применения уго-

ловного закона: сборник материалов научно-практической конференции / 

под ред. А. В. Бриллиантова и Ю. Е. Пудовочкина. М.: РГУП, 2015.  

С. 334–351. 

5. Теплова Д. О. Некоторые особенности мошенничества, совершаемого в 

сфере и с использованием высоких технологий // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. 2009. № 2. С. 44–42. 

6. Шарапов Р. Д. Актуальные вопросы квалификации новых видов мошен-

ничества // Проблемы квалификации и расследования преступлений, под-

следственных органам дознания: материалы всерос. науч.-практ. конф. 

Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации, 2013. С. 3–5. 

http://www.oblsud.penza.ru/item/1220/
http://sudact.ru/regular/doc/qVBsoHNvRYrQ/
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К ВОПРОСУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ 

 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ определяется не только общая, но и специальная компетенция 

полиции по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Так в 

указанном законе определены не только обязанности и права сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних в рассматриваемой сфере, 

но и категории несовершеннолетних и их родителей, в отношении которых 

проводится профилактическая работа. В том числе указываются права и 

обязанности должностных лиц Центров временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей, их функции, категории несовершен-

нолетних, которые могут быть в них помещены, а также основания их по-

мещения и другие положения. 

Однако, несмотря на то, что участковый уполномоченный полиции в 

соответствии с законодательством не является субъектом профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, он играет нема-

ловажную роль в оказании помощи сотрудникам подразделений по делам 

несовершеннолетних. 

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-

ность участкового уполномоченного полиции по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних, в том числе и Наставление по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденное прика-

зом МВД от 31декабря 2012 г. № 1166, позволил обозначить в качестве ос-

новных задач данной службы обеспечение общественного порядка, лич-

ной, имущественной и общественной безопасности, предупреждение без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; вы-

явление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений и антиобщественных действий. 
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Мы же кратко остановимся на рассмотрении основных функций 

участковых уполномоченных полиции, полученных в ходе анализа поло-

жений Наставления по организации деятельности участковых уполномо-

ченных полиции, утвержденное приказом МВД России от 31 декабря 2012 

г. № 1166. 

 Итак, участковый уполномоченный полиции осуществляет админи-

стративно-юрисдикционную деятельность, включающая в себя выявление 

и пресечение административных правонарушений, совершаемые несовер-

шеннолетними, выявление обстоятельств, способствующих их соверше-

нию; принятие в пределах своих прав мер к устранению данных обстоя-

тельств. 

Кроме этого участковый уполномоченный полиции принимает уча-

стие в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в система-

тическое употребление спиртных напитков, наркотических средств, психо-

тропных и одурманивающих веществ, занятие проституцией, бродяжниче-

ством и попрошайничеством [1, п. 37.24].  

Во-вторых, осуществление профилактической работы, включающей 

в себя общую и индивидуальную. 

В ходе проведения общей профилактической работы участковый 

уполномоченный полиции осуществляет учет детей (несовершеннолет-

них), проживающих на территории закрепленного административного 

участка в паспорте на административный участок (общее количество де-

тей). В том числе выявляет несовершеннолетних, проживающих в ненад-

лежащих условиях, о чем обязательно информирует подразделения по де-

лам несовершеннолетних территориального органа МВД России [1,  

п. 37.21]. 

Индивидуальная профилактическая работа включает в себя выявле-

ние несовершеннолетних лиц, от которых можно ожидать совершения пре-

ступлений, их учет, систематическое наблюдение за поведением и образом 

жизни таких лиц и принятие необходимых мер к недопущению с их сторо-

ны правонарушений, а также родителями и лицами, отрицательно влияю-

щими на воспитание детей. 

Кроме этого, участковый уполномоченный полиции проводит про-

филактическую работу среди подростков, освобожденных из мест лишения 

свободы, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими или 

психотропными веществами, занимающихся токсикоманией, самовольно 

уходящих из дома или из специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний, злостно уклоняющихся от учебы, ведущих антиобщественный образ 

жизни [2, с. 119]. В своей профилактической деятельности по снижению 

виктимности подростков он может взаимодействовать с сотрудниками 

ГИБДД [3]. 
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В-третьих, участковый уполномоченный полиции в ходе осуществ-

лении мероприятий по охране общественного порядка оказывает содей-

ствие сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних в выяв-

лении: фактов антиобщественного поведения несовершеннолетних; роди-

телей или лиц, их заменяющих, отрицательно влияющие на несовершенно-

летних и не выполняющие обязанности по их воспитанию; работников 

образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждений, 

нарушающих права и законные интересы несовершеннолетних, соверша-

ющих в отношении их противоправные действия, о чем докладывает ра-

портом начальнику территориального органа МВД России в целях приня-

тия мер в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В-четвертых, участие в раскрытии и расследовании преступлений 

несовершеннолетних. Нормативные акты относят к функциям участкового 

уполномоченного полиции оказание помощи в расследовании преступле-

ний. Так, в его обязанности входит выявление и пресечение преступлений, 

не представляющих общественной опасности, совершенных несовершен-

нолетними, в целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений 

против жизни и здоровья граждан, общественного порядка и общественной 

безопасности. 

Но и в заключение хотелось бы добавить, что без опоры на населе-

ние и общественность участковому уполномоченному полиции достаточно 

сложно выполнять свои обязанности, в том числе по недопущению совер-

шения правонарушений как самими несовершеннолетними, так и в отно-

шении них.  

________________________ 

1. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных по-

лиции [Электронный ресурс]: Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. 

№ 1166. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Настольная книга участкового уполномоченного полиции: Методиче-

ское пособие / ФГКУ «ВНИИ МВД России», ГУООП МВД России; под 

ред. С. И. Гирько, Ю. Н. Демидова. М.: Объединенная редакция МВД Рос-

сии, 2013. 

3. Баранчикова М. В., Кузнецова И. И. Использование психолого-

криминологических знаний о виктимологической профилактике дорожно-

транспортных преступлений сотрудниками ГИБДД // Вестник Московско-

го областного филиала Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. Старотеряево, 2016. С. 125–127. 
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КОГНИТИВНО-СТИЛЕВОЙ ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ПРЕСТУПНИКА 

 

Большое число уголовных дел, находящихся в производстве следо-

вателей и дознавателей является, как известно, одной из типичных слож-

ностей при расследовании преступлений на современном этапе. Данное 

обстоятельство не способствует продолжительному и вдумчивому сосре-

доточению сотрудника на каждом конкретном материале дела, что делает 

актуальным применение научно-обоснованных подходов к оптимизации 

данной работы, а также внедрение в практику новых достижений психоло-

гической науки, изучающей, среди прочего, закономерности психической 

деятельности. Владение следователями этими знаниями и умениями спо-

собно улучшить не только их собственную саморегуляцию и адаптацию, 

но также и понимание закономерностей мышления фигурантов уголовных 

дел, вооружить сотрудников способностью видеть за поступками подозре-

ваемых их типичные личностные особенности. 

Данные навыки становятся все более востребованными в современ-

ных условиях, когда все больше преступлений совершается с использова-

нием киберпространства Интернет, где материальные или аналоговые сле-

ды преступлений все чаще уступают место, так называемым, информаци-

онным или дискретным, цифровым. Психологические особенности пре-

ступников здесь приходится устанавливать по авторской текстовой ин-

формации, ее структуре, представлению, оформлению и т. п. 

Расширенная психологическая компетентность сотрудников след-

ственных подразделений становится востребованной и в условиях интен-

сивной современной информационной «войны» или, другими словами, 

борьбы за умы граждан России. Все большее число преступных деяний со-

стоит в попытках деструктивных и разлагающих влияний на подрастающее 

поколение. Распознание и правовая квалификация данных воздействий 

также требует опережающего развития у следователей и дознавателей 

навыков распознания психотехнологий. 

С более прогрессивных и экспериментально обоснованных научных 

позиций может и должно осуществляться также составление психологиче-

ского портрета предполагаемого преступника. Распространенный в насто-

ящее время типологический и характерологический принципы могут быть 
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с успехом расширены и усовершенствованы когнитивно-стилевым подхо-

дом.  

В ряду важных причин обращения к данному направлению могут 

быть выделены, в частности, следующие: стили мышления человека пред-

ставляют собой интегральное или метаобразование по отношению ко всем 

свойствам индивидуальности на всех уровнях ее организации, начиная с 

темперамента и заканчивая смысловой сферой [1, c. 109]. Кроме этого, ко-

гнитивный стиль, в отличие от традиционных униполярных психологиче-

ских измерений, это биполярное измерение, в рамках которого каждый ко-

гнитивный стиль описывается за счет обращения к двум крайним формам 

интеллектуального поведения [2, c. 40]. Это значительно упрощает сбор и 

оперирование информацией об индивидуальных особенностях человека, 

что немаловажно в условиях предварительного расследования. 

Интересным также с позиции прикладной ценности свойством выде-

ленных в настоящее время основных когнитивных стилей является их 

ограниченное количество (около 10 наиболее изученных) [2, c. 45]. В част-

ности, это 

1. Полезависимость/поленезависимость. 

2. Узкий/широкий диапазон эквивалентности. 

3. Узость/широта категории. 

4. Ригидный/гибкий познавательный контроль. 

5. Толерантность/нетолерантность к нереалистическому опыту. 

6. Фокусирующий/сканирующий контроль. 

7. Сглаживание/заострение. 

8. Импульсивность/рефлективность. 

9. Конкретная/абстрактная концептуализация. 

10. Когнитивная простота/сложность. 

Являясь, своего рода, структурной психофизиологической основой 

или причиной каждой личностной особенности, данные индивидуальные 

стили организации мышления могут служить для исследователя основани-

ем для обобщений и упорядочения представления большого массива пси-

хологических характеристик человека. 

Поводом и обоснованием обращения в ФГКУ «ВНИИ МВД России» 

к когнитивно-стилевому подходу при оказании научно-практической по-

мощи следственным подразделениям в составлении психологических 

портретов разыскиваемых преступников явилось также:  

- индивидуальный комплекс когнитивных стилей – это, по сути, 

структура интеллекта, а не его частное содержательное наполнение (объем 

знаний, опыт, ценности, убеждения); 

- значительно большая стабильность данной структуры во времени 

относительно продуктивных характеристик интеллекта; 

- возможность на основе когнитивно-стилевого подхода описания 

динамических стилевых особенностей поведения вместо номинализиро-
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ванных (Номинализации – это представление непрерывных процессов как 

законченных) личностных качеств и психических состояний; 

- оперативность и относительная простота выявления одного из двух 

полюсов конкретного когнитивного стиля; 

- наличие сцепленных блоков когнитивных стилей, что позволяет в 

практических условиях ограниченности фактов высоковероятно предпола-

гать наличие одних стилей по обнаруженным признакам других.  

Данная закономерность выявлена в проведенном нами исследовании 

стилевых особенностей профессиональной деятельности сотрудников 

следственных подразделений и подразделений дознания. В исследовании, 

проведенном в 2017 году приняло участие 100 сотрудников следственных 

подразделений и подразделений дознания МВД России, в том числе из 

МВД по Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, ГУ 

МВД России по Кемеровской области, г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, УМВД России по Архангельской, Вологодской областям и 

Ямало-Ненецкому автономному округу. В частности, в результате кла-

стерного анализа корреляций стилей было получено два крупных кластера: 

1 – проактивность/пассивность, когнитивная простота/сложность, 

внутренняя/ внешняя референция, фокусирующий/сканирующий контроль, 

процедура/возможность, конкретная/абстрактная концептуализация, поле-

зависимость/поленезависимость, узкий/широкий диапазон эквивалентно-

сти, глобальная/конкретная дифференциация; 

2 – ригидный/гибкий познавательный контроль, толерантность/нето-

лерантность к нереалистическому опыту, импульсивность/рефлективность, 

движение «К»/движение «От». 

Обнаружены корреляционные связи и между отдельными когнитив-

ными стилями и стилями деятельности. 

Кроме этого, пристальное изучение когнитивных стилей позволяет 

обнаружить их связи с личностными особенностями, описываемыми с дру-

гих теоретических позиций, что также имеет определенную практическую 

ценность. Например, очевидна связь характеристик импульсивности/реф-

лективности с темпераментом, когнитивной сложности и абстрактности 

концептуализации с продуктивными характеристиками интеллекта, гибко-

сти познавательного контроля и толерантности с типами акцентуаций. Ин-

тересно также, что крайние значения степени когнитивной сложности и 

абстрактности концептуализации могут указывать на психопатологию. 

Представляется практически ценным и распознание по когнитивным сти-

лям индивида типов его психологических защит и степени тревожности. 

Перспективном направлением прикладных исследований использо-

вания когнитивно-стилевого подхода к составлению поискового психоло-

гического портрет преступника является, на наш взгляд, формирование и 

наполнение базы данных о связи данных стилей с индивидуальным «по-

черком» совершения преступлений задержанных подозреваемых. Данная 
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информация может быть получена при тесном взаимодействии практиче-

ских и научно-исследовательских подразделений органов внутренних дел. 

________________________ 
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ПРОБЛЕМА АФФЕКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ И КРИМИНОЛОГИИ 

 

Проблема аффективных состояний является одной из наиболее 

сложных в уголовно-правовой теории и криминологии. Сознательная дея-

тельность человека включает в себя не только внешние проявления актив-

ности, но и все психические изменения, предшествующие принятию реше-

ния и направленные на его выполнение. Природную сущность индивида 

нельзя отрывать от общественной, их надо понимать в неразрывном един-

стве. На основе этого единства происходит взаимодействие субъекта с 

внешней средой. 

Аффективное состояние характеризуется наличием богатой психиат-

рической симптоматики. В клинической картине присутствуют элементы 

автоматизма; действия недостаточно продуманы и осмыслены, не отража-

ют личностную установку; движения хаотичны, нестройны, стремительны, 

порывисты. Субъекту становится чрезвычайно трудно удержаться от 

насильственных, как наиболее простых и отвечающих ближайшим моти-

вам, действий в ответ на провоцирующее поведение окружающих. Клини-

ка физиологического аффекта включает длительное отсутствие успокое-

ния, выражающееся в сильных, стремительных и порывистых автоматизи-

рованных движениях, непосредственно связанных с намерением причи-

нить физический вред потерпевшему. В этом состоянии человек хватает 

первые, попавшие под руку предметы, пускает в ход руки и ноги, наносит 

множество хаотичных ударов в различные части тела, кусает потерпевше-

го. С моментом прекращения действий связано, как правило, наступление 

аффективной разрядки, выражающееся в состоянии оглушенности, упадке 

сил, апатии. Послеаффективное состояние характеризуется наступлением 
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раскаяния. Преступник испытывает сожаление, досаду, иногда переходя-

щие в отчаяние. Эмоциональные перемены в психическом состоянии ви-

новного отражаются на его поведении и мимике. Совершенное преступле-

ние является нетипичным, несвойственным для него поступком, поэтому 

произошедшее воспринимается как трагедия. Следовательно, изменения 

эмоциональной картины выступают в качестве симптомов психического 

состояния виновного, его отношения к содеянному, позволяют полнее ис-

следовать личность преступника, мотивы и цели преступления. 

Анализ уголовных дел о преступлениях, совершенных в состоянии 

аффекта, показывает, что действия виновных хотя и включают элементы 

автоматизма, но не содержат признаков невменяемости. Поэтому совер-

шившие противоправные действия в состоянии аффекта подлежат уголов-

ной ответственности. Аффект является проявлением свойств личности, 

выражающихся в несдержанности, неспособности к самообладанию и вы-

держке, неприученности к контролю над своими чувствами. В таком со-

стоянии возрастает роль привычных форм поведения. Юридическое пони-

мание сильного душевного волнения (аффекта) заключается в снижении 

способности лица понимать значение своих действий или руководить ими, 

указанное состояние считается смягчающим обстоятельством. 

Следует отметить, что неадекватность эмоциональных реакций – до-

вольно частый симптом в клинике психических заболеваний, поэтому в 

дальнейшем возникает необходимость нозологического определения вы-

явленного синдрома. Состояние физиологического аффекта необходимо 

четко отличать от патологического аффекта, когда лицо, как правило, пол-

ностью утрачивает способность отдавать отчет в своих действиях и руко-

водить ими. 

Преступление, совершаемое в состоянии аффекта, является результа-

том взаимодействия объективного и субъективного, внешних и внутренних 

детерминант преступного поведения. Так, насилие, тяжкое оскорбление или 

иные противозаконные действия потерпевшего служат непосредственным 

поводом совершения преступления, вызывают аффект виновного и служат 

тем толчком, который вызывает решимость совершить преступление. Среди 

совершивших преступления в состоянии физиологического аффекта, основ-

ную массу составляют люди с недостаточно развитыми навыками контроля 

над своими эмоциями и поступками. Нетерпимость у них проявляется в от-

ношении действий, ущемляющих их личные интересы, но не интересы все-

го общества в целом, а состояние аффекта вызывает менее значительный 

повод, чем среди тех, кто указанными качествами не обладает. 

Важнейшей детерминантой преступного поведения в аффекте вы-

ступает неправильное поведение потерпевшего, которое вызывает у ви-

новного состояние фрустрации, усиливает воздействие непосредственного 

повода, астенизирует нервную систему, подготавливая процесс декомпен-

сации. Следовательно, причинами преступлений, совершаемых в состоя-
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нии аффекта, выступают обстоятельства, характеризующие конфликтную 

ситуацию, в особенности, неправомерные действия потерпевшего и внут-

ренние условия, обеспечивающие противоправные действия субъекта в от-

вет на неблагоприятное воздействие ситуации. 

Возникновению ситуаций, вызывающих аффект и решимость совер-

шить преступное посягательство, способствуют плохие жилищные условия 

и затруднения с их улучшением. Недостатки воспитания в семье и школе, 

предупредительной деятельности государства и общественных организа-

ций также могут способствовать формированию личности, неспособной 

вести себя должным образом в конфликтных ситуациях и совершающей 

преступления в состоянии физиологического аффекта. Важной основой 

возникновения аффекта может выступать незрелая психика несовершенно-

летних, которым присуща повышенная эмоциональность и впечатлитель-

ность, склонность к внушению и подражанию, зависимость поведения от 

внешних обстоятельств и непосредственного окружения. 

Планирование и осуществление предупредительных мероприятий, 

которые позволяли бы учесть личностные особенности как преступника, 

так и потерпевшего, возможны лишь в рамках специально-криминологи-

ческих мер предупреждения. Предупреждение рассматриваемых преступ-

лений возможно и после возникновения аффективного состояния в том 

случае, если ситуацию удается подвергнуть глубокому интеллектуальному 

анализу, что возможно далеко не всегда. Осознание сложившейся ситуа-

ции позволяет снизить уровень болезненности фрустраций, дает возмож-

ность управлять своими эмоциями и их проявлениями во внешних дей-

ствиях. Такой выход возможен только в результате дополнительной энер-

гетической подпитки нервной системы, возникающей вследствие отдыха 

или переключения на другую деятельность. Следовательно, в предупре-

ждении преступлений, совершаемых в состоянии аффекта, необходимо не 

только устранять ближайшие поводы, но и заниматься воспитанием (само-

воспитанием), позволяющим в полной мере контролировать эмоции и по-

ступки. Обстановка нетерпимости к незначительным человеческим недо-

статкам, равно как и излишне терпимое отношение к недостойным и амо-

ральным поступкам рождает отчуждение, неверие, озлобленность, снижает 

контролирующие возможности психической сферы и может выступать 

благоприятной почвой для возникновения аффекта. 

Предупредительный эффект правовой пропаганды обусловлен не 

только знанием законов, но и воспитанием таких нравственных качеств, 

при которых соблюдение законов становилось бы личной потребностью 

каждого человека. Многое в предупреждении рассматриваемых преступ-

лений зависит и от эффективности деятельности правоохранительных ор-

ганов, в частности, службы участковых инспекторов и отделов профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, необходима свое-

временная диагностика и коррекция невротических и аффективных рас-



21 
 

стройств, выступающих в качестве ранней симптоматики психических за-

болеваний, последующее диспансерное наблюдение указанной категории 

лиц участковым психиатром. Решающее же значение, по нашему мнению, 

в разрешении указанного вопроса принадлежит созданию здоровой, дру-

жеской атмосферы на работе и дома, а это зависит от каждого из нас. 

Современный психолого-психиатрический взгляд на аффект, как на 

особое эмоциональное состояние человека, существенно отличающийся от 

обычной эмоциональной напряженности, страха, тревоги нашел отражение 

в соответствующих нормах уголовного законодательства. Дальнейшее ис-

следование проблемы аффективных состояний при совершении противо-

правных действий позволит правильно и единообразно применять нормы, 

регулирующие ответственность за преступления, совершенные в указанном 

состоянии и вырабатывать оптимальные меры предупреждения данного ти-

па преступлений. Сложность и многоаспектность исследования не позволи-

ли в рамках настоящей статьи рассмотреть все значительные вопросы темы, 

но необходимость их дальнейшего обсуждения не вызывает сомнений. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ  

Ч. 4 СТ. 157 УПК РФ 

 

Действующую редакцию ч. 4 ст. 157 УПК РФ нельзя признать опти-

мальной. Реализация данной нормы в практической деятельности связана с 

необходимостью разрешения ряда проблемных вопросов. Рассмотрим не-

которые из них. 
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После направления уголовного дела руководителю следственного 

органа орган дознания вправе производить по нему следственные действия 

только по поручению следователя. Вместе с тем УПК РФ не содержит ука-

зания о том, выполнение каких следственных действий может быть пору-

чено органу дознания следователем после принятия дела к своему произ-

водству. Данное обстоятельство встретило неоднозначное отношение сре-

ди ученых – процессуалистов и практических работников. В период дей-

ствия УПК РСФСР 1960 г. многие авторы ограничивали право следователя 

давать поручения о производстве следственных действий лишь теми, кото-

рые орган дознания мог совершать по делам, по которым обязательно 

предварительное следствие (перечень их был ограничен) [2, с. 92]. Подоб-

ная точка зрения в несколько измененном виде (УПК РФ, как известно, не 

содержит исчерпывающего перечня неотложных следственных действий) 

находит сторонников и сегодня [6, с. 91]. Необходимость в установлении 

определенного перечня следственных действий, производство которых 

может быть поручено органу дознания, на наш взгляд, отсутствует. С уче-

том конкретной следственной ситуации любое следственное действие мо-

жет выступить предметом поручения следователя [1, с. 188]. 

При решении вопроса о направлении органу дознания поручения о 

проведении того или иного следственного действия, безусловно, необхо-

димо принимать во внимание его значимость для уголовного дела [4, 

с. 12]. Очевидно, что следователь, будучи лицом, несущим персональную 

ответственность за результаты расследования, должен непосредственно 

сам производить все следственные действия по уголовному делу. Пору-

чать же проведение следственного действия органу дознания он вправе 

лишь в тех случаях, когда исключается возможность его производства им 

самим. К их числу следует отнести большую загруженность следователя, 

целесообразность одновременного проведения ряда следственных дей-

ствий.  

Следователь согласно ч. 4 ст. 157 УПК РФ вправе давать органу до-

знания, кроме того, поручения о производстве оперативно-розыскных ме-

роприятий (далее – ОРМ). Давая подобного рода поручение, он в общем 

виде ставит задачу по установлению обстоятельств, имеющих значение 

для дела. Что касается выбора конкретного ОРМ, тактики его проведения, 

то орган дознания определяет их самостоятельно.  

Вместе с тем по-прежнему остается спорным вопрос о том, вправе ли 

орган дознания производить по делу ОРМ по своей инициативе, если лицо, 

совершившее преступление, было установлено в ходе производства неот-

ложных следственных действий, или обязательным условием их производ-

ства в данном случае является только поручение следователя. Правомер-

ность данного вопроса обусловлена его неоднозначной законодательной 

регламентацией. Так, ч. 4 ст. 157 УПК РФ вполне определенно устанавли-

вает в подобной ситуации необходимость направления следователем орга-
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ну дознания отдельного поручения. Однако согласно ч. 1 ст. 7 Федерально-

го закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» основанием для проведения ОРМ является наличие возбужденного 

уголовного дела. Названное законодательное положение может быть ис-

толковано в том смысле, что орган дознания вправе проводить ОРМ по 

уголовному делу и без поручения следователя и независимо от того, уста-

новлено ли лицо, совершившее преступление, или нет. Как отмечается в 

юридической литературе, по смыслу ст. 7 названного закона «возложенная 

на оперативные аппараты органов внутренних дел задача – раскрывать 

преступления – не снимается с них и после установления лица, его совер-

шившего, и ее выполнение не может ставиться в зависимость от решений 

следователя» [3, c. 73].  

Таким образом, налицо противоречие норм различных законодатель-

ных актов, которое должно быть устранено. Представляется, что возбуж-

дение органом дознания неподследственного уголовного дела, производ-

ство по данному делу неотложных следственных действий и установление 

в ходе последних лица, совершившего преступление, не должно в целях 

достижения задач уголовного судопроизводства являться препятствием 

для проведения по данному делу ОРМ после направления дела руководи-

телю следственного органа. 

Проблемным является и вопрос определения пределов полномочий 

органа дознания по выполнению отдельных поручений следователя. Зача-

стую в результате осуществления органом дознания по поручению следо-

вателя какого-либо следственного действия складываются обстоятельства, 

требующие безотлагательного проведения другого следственного дей-

ствия. УПК РФ, как известно, не наделяет орган дознания правом произ-

водства следственных действий в подобной ситуации, что не способству-

ет, на наш взгляд, достижению уголовным судопроизводством своего 

назначения.  

В юридической литературе было высказано предложение о том, что 

следователь, вынося постановление о розыске скрывшегося обвиняемого, 

направляемое для исполнения в органы дознания, может указать в нем на 

право производства в случае необходимости отдельных следственных дей-

ствий, но только после уведомления его (следователя) о наличии к тому 

оснований [7, с. 60]. Данная точка зрения вполне применима и к случаям, 

когда орган дознания в ходе выполнения определенных поручением следо-

вателя следственных действий сталкивается с необходимостью безотлага-

тельного производства следственного действия, не указанного в нем. 

Однако более предпочтительным видится иной вариант решения 

данной проблемы. Представляется, в подобной ситуации орган дознания 

вправе выйти за пределы поручения следователя и провести данное след-

ственное действие. В этом случае орган дознания обязан в течение 24 ча-

сов с момента начала его производства уведомить об этом следователя 
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(соответствующее положение могло бы быть закреплено в ч. 4 ст. 157 

УПК РФ).  

Часть 4 ст. 157 УПК РФ не содержит конкретного срока, в течение 

которого должно быть исполнено поручение следователя. Следует отме-

тить то, что в УПК РФ срок исполнения предусмотрен только для поруче-

ний, адресованных следователю или органу дознания в случае необходи-

мости производства отдельных следственных или розыскных действий за 

пределами места производства предварительного следствия. Согласно ч. 1 

ст. 152 УПК РФ он составляет 10 суток. Для остальных поручений срок не 

установлен. В этой связи многие авторы предлагают установить 10-

суточный срок применительно к исполнению поручений следователя, 

направленных в порядке ч. 4 ст. 157 УПК РФ. На наш взгляд, ограничение 

сроков исполнения поручения следователя в подобной ситуации 10 сут-

ками вряд ли обоснованно. Учитывая то, что поручения следователя 

имеют различный объем работы, трудно однозначно определить срок их 

исполнения [5, с. 23]. Поэтому необходимо закрепить в УПК РФ положе-

ние о том, что срок исполнения поручений должен определяться самим 

следователем. 

Реализация высказанных предложений по оптимизации ч. 4 ст. 157 

УПК РФ, как представляется, могла бы способствовать повышению эф-

фективности взаимодействия органов предварительного следствия и до-

знания. 

________________________ 

1. Айвазова О. В. Концепция института производства неотложных след-

ственных действий в контексте российского уголовно-процессуального за-

кона: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.  

2. Васюков В. Ф., Булыжкин А. В. Некоторые проблемы расследования 

уголовных дел о взяточничестве // Закон и право. 2015. № 1. С. 133–134. 

3. Зубов И. Н. Федеральный закон «Об ОРД»: научно-практический ком-

ментарий. М., 2000.  

4. Михайлов А. И. Отдельное поручение следователя. М., 1971.  

5. Васюков В. Ф. Особенности становления института освидетельствова-

ния в российском уголовном процессе // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 5 (25). С. 69–72. 

6. Паутова Т. А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с 

органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел. Тю-

мень, 2005.  

7. Чувилев А. А., Добровольская Т. Н. Особенности преподавания курса 

уголовного процесса в вузах МВД СССР. М., 1985.  

 

  

  



25 
 

Гайнельзянова Венера Равилевна,  
старший преподаватель кафедры  

криминалистики Уфимского  

юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук  

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА МЕСТА  

ПРОИСШЕСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

К участию в следственных действиях в научной литературе нет еди-

ного подхода к проблеме привлечения специалистов. В этой связи, 

Е. Я. Лопушна рекомендует приглашать специалистов к участию в след-

ственных действиях в тех случаях, когда имеется необходимость в исполь-

зовании специальных знаний и без таких знаний следователь или суд не в 

состоянии выяснить те или иные вопросы [4]. 

В. Н. Махов трактует, что привлечение специалиста полезно и для 

выполнения работы, которую следователь мог проделать сам, но медлен-

нее и менее качественно, чем специалист [5]. 

В ходе изучения правоприменительной практики, отметим, мнение 

А. В. Мусиенко, указывающего на два принципа, которыми должны руко-

водствоваться следователи при решении данного вопроса: «...принцип 

необходимости и принцип практической целесообразности» [6]. 

Также справедливо по этому вопросу определяет В. С. Латыпов, ука-

зывая на то, что следует представлять четкую грань между собирательно 

категорией понятия специалиста, и специалиста как полноценного, само-

стоятельного участника уголовного судопроизводства, чей процессуаль-

ный статус регламентирован действующим уголовно-процессуальным за-

конодательством [3]. 

В этой связи, обозначим, что под необходимостью использования 

специальных знаний и навыков специалистов при этом признаются преду-

смотренные законом случаи, когда следователь и суд убеждаются в невоз-

можности их проведения без участия специалистов, либо случаи обяза-

тельного вызова специалистов для участия в следственных действиях. 

Практическая целесообразность применения специальных знаний и навы-

ков специалистов в организации следственного действия, по мнению 

А. В. Мусиенко, не зависит от субъективных возможностей следователя, а 

состоит в оптимальном использовании специальных знаний при расследо-

вании преступлений исходя из интересов научной организации труда. 
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Процесс организации осмотра места происшествия при расследова-

нии указанной категории преступления достаточно специфичен, поэтому 

привлечение специалиста-автотехника имеет большое значения для даль-

нейшего расследования. 

А. А. Полещук, указывая, что при расследовании сложных преступ-

лений следователю приходится выполнять очень большую работу по вы-

яснению фактов, нередко относящихся к различным специальным обла-

стям. Это связано с затратой большого количества времени, снижением 

производительности труда следователя и удлинением сроков расследова-

ния. Такая ситуация иногда порождает неуверенность следователя в спо-

собности раскрыть преступление, приводит к существенным ошибкам [9]. 

В процесс расследования преступлений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств важное 

значение уделяется в непосредственной необходимости привлечение лиц, 

обладающих специальными знаниями и оперирования ими при квалифика-

ции по любой из частей статьи 264 УК РФ. В процессе изучения нами пра-

воприменительной практики, в частности уголовных дел, проводились 

практически все, предусмотренные в УПК РФ следственные действия, но 

чаще других осмотр места происшествия; дополнительный и повторный 

осмотр места происшествия; допросы свидетелей, потерпевших, подозре-

ваемых, обвиняемых; следственный эксперимент; назначение судебных 

экспертиз; очная ставка; проверка показаний на месте.  

Как справедливо отмечает, С. Р. Низаева, осмотр места происше-

ствия является важнейшим следственным действием, от результатов кото-

рого во многих случаях зависят не только дальнейшее направление, но и 

итоги расследования [7]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо остановиться на том, что яв-

ляется осмотром места происшествия при расследовании нарушения пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Так, для определения места столкновения ТС, как отмечает 

М. И. Замиховский, способствуют: следы разброса их обломков; осыпь 

грязи с ТС, располагающаяся вблизи места столкновения (крылья ТС пре-

пятствуют их перемещению на значительное расстояние); следы масла, во-

ды, тосола, антифриза, вытекающие из поврежденных агрегатов и узлов 

ТС (жидкость вытекает вниз, прямо на поверхность дороги на некотором 

удалении от места столкновения); следы бокового перемещения (скольже-

ния) шин (в момент столкновения происходит отклонение от первоначаль-

ного движения с образованием следов скольжения шин колес в боковом 

направлении); следы повреждений придорожных объектов, таких как 

насыпи, ограждения, деревья, опоры освещения и т. д. Они могут нахо-

диться на некотором расстоянии от места столкновения и места нахож-

дения ТС после ДТП, и порой их трудно обнаружить [2]. Поэтому по при-

бытии на место происшествия следователю, совместно со специалистом, в 



27 
 

первую очередь, должны определить границы осмотра и поиска веще-

ственных доказательств. 

В контексте сказанного, необходимо отличать старые следы, остав-

ленные какими-либо частями ТС на придорожных объектах ранее, от сле-

дов, оставленных непосредственно при ДТП. Старые следы обладают ря-

дом особенностей, они имеют наслоения пыли, грязи и т. д.; более туск-

лые, тертые; имеют следы наслоения, оставленные другими ТС. 

Кроме того, помимо составления протокола осмотра места происше-

ствия обстановка ДТП фиксируется в схеме, которая вместе с фототабли-

цей является приложением к протоколу осмотра. При этом, как показывает 

практика, схема служит для того, чтобы зафиксировать предполагаемое 

место столкновения с указанием на ней результатов замеров, кроме того и 

точное взаимное расположение наиболее важных объектов на месте ДТП 

относительно автодороги. И в заключении составляется чистовая схема 

осмотра места ДТП, которую обязаны подписать все лица, подписавшие 

схему, не исключая и понятых.  

Определяя средство регистрации происшедшего, фиксации обста-

новки ДТП; пределы видимости из определенной точки; использования 

для исследования и подтверждения теоретических и практических предпо-

сылок с целью воспроизводства обстановки ДТП в ходе расследования и 

судебного разбирательства; использования для установления и подтвер-

ждения границ осмотра места ДТП, следователь должен помнить, что это-

му способствует фото- и видеосъемка, сделанные на месте ДТП [8]. 

В рамках основного осмотра места ДТП всегда производится осмотр 

транспортных средств. Если транспортные средства обнаруживаются в 

другом месте, их осмотр производится в виде самостоятельного процессу-

ального действия [1]. 

Несомненно, для правильного описания обнаруженных повреждений 

специалист должен мысленно разделить автомобиль на отдельные зоны и 

тщательно обследовать каждую из них: переднюю часть (бампер, облицов-

ка радиатора, фары, габаритные и стояночные фонари), левую сторону, 

правую сторону (переднее крыло, передняя дверь, зеркало бокового вида, 

дверная стойка, окна, задняя дверь, заднее крыло), заднюю часть (задний 

бампер, задние фонари, выхлопная труба, прицепное устройство, крышка 

багажника) и т. д. 

При прибытии на место происшествия члены следственно-

оперативной группы, отмечает А. Х. Натов, должны сделать все возможное 

для спасения жизни потерпевших, при необходимости уметь оказать 

первую медицинскую помощь [10]. Однако, как известно велика доля ДТП, 

которые заканчиваются гибелью людей. 

Таким образом, отметим, в виде заключения по вопросам осмотра 

места происшествия, результаты осмотра места ДТП, ТС и трупа при рас-

следовании рассматриваемого вида преступлений представляют собой ис-
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ходную, первичную, во многом незаменимую информацию, позволяющую 

установить обстоятельства происшествия, его механизм, а в конечном ито-

ге – роль в нем каждого из его участников. Огромное многообразие следов 

ДТП по их природе и механизму образования объективно обуславливает 

необходимость активного участия в этом следственном действии специа-

листа (криминалиста, автотехника, судебного медика). Обнаружение таких 

следов, их точное, профессиональное грамотное описание в протоколе, 

фиксация с помощью фотовидеотехники во многом предопределяет 

успешное решение идентификационных и диагностических задач в форме 

судебных экспертиз и, в целом, результаты расследования ДТП. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современных условиях развития общества, государства и межгосу-

дарственных отношений, факторы, оказывающие существенное влияние на 

преступность, кардинально изменились. Условно данные факторы можно 

разделить на две основные группы: социально-демографические (демогра-

фическая структура населения, уровень народонаселения, его миграция и 

другие социальные процессы и явления, влияющие на преступность) и 

юридические (это изменения уголовного законодательства, расширяющие 

либо сужающие сферу преступного и наказуемого, меняющие классифика-

цию и квалификацию преступлений и др.). Основной задачей ученых-

криминологов является изучение личности преступника, на которую ак-

тивное влияние оказывает совокупность данных факторов. Криминологи-

ческое изучение личности правонарушителя имеет большое научное и 

практическое значение, поскольку без определения специфических харак-

теристик лиц с асоциальным поведением, а также механизмов его форми-

рования вряд ли можно эффективно предупреждать и пресекать противо-

правные акты, организовывать борьбу как с отдельными видами правона-

рушений, так и преступностью в целом 1, с. 54–57. 

Рассматривая личность преступника, совершающего коррупционные 

преступления, в частности, незаконное участие в предпринимательской де-

ятельности, в целом можно сказать, что преступники данной категории до-

вольно сильно отличаются по ряду социально-демографических признаков 

от других категорий правонарушителей, в том числе и корыстных. Как 

правило, это лица среднего возраста (старше 30 лет), что вполне законо-

мерно, так как к этому возрасту человек достигает определенной ступени 

своей карьерной лестницы, статуса, материального положения.  

Уровень образования коррупционного преступника выше, чем в 

среднем у всех остальных преступников. Именно поэтому коррупционную 
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преступность традиционно относят к так называемой «беловоротничко-

вой» преступности. Соответственно среди лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности за эти преступления, чаще, чем в других случаях, встре-

чаются люди, занимающие высокое социальное положение (собственники 

и управляющие крупных предприятий, высокопоставленные чиновники и 

т. д.). Так, например, в 2015 году СУ СК РФ по Воронежской области воз-

будило уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя 

департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронеж-

ской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 289 УК РФ 3. В 2016 году возбуждено уголовное дело против со-

трудника администрации Ребрихинского района. Как сообщает пресс-

служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, он подозревается в незаконном 

занятии предпринимательством 5. 

Также отличительной чертой должностных лиц, занимающихся не-

законным участием в предпринимательской деятельности, является нали-

чие большого стажа работы, что вполне закономерно, так как преступник, 

обладая глубоким знанием специфики своей деятельности, сложившимся 

кругом служебных и деловых связей, имеет больше возможностей зани-

маться преступной деятельностью, при этом сохраняя ее латентность. 

Данные о служебном положении и стаже работы названных выше 

субъектов отражают связи способов совершения данных преступлений, 

круга вовлекаемых в совершение этих деяний лиц, могут свидетельство-

вать о других значимых характеристиках их личности (профессионализм, 

умение налаживать деловые контакты и т. п.). Следует также отметить, что 

зачастую соответствующие коррумпированные должностные лица обла-

дают не только официальным статусом и профессиональными знаниями, 

но и определенным криминальным опытом; они сами могут проявлять 

инициативу, выполняя те или иные действия (бездействие), направленные 

на нарушение нормативно-правовых установлений, регламентирующих их 

служебную деятельность, и вовлекать для совершения противоправных 

действий других лиц 2, с. 184. 

Также можно сказать о том, что личность преступника, совершаю-

щего коррупционные преступления, в частности, осуществляющего неза-

конное участие в предпринимательской деятельности, формируется под 

влиянием среды, в которой он находится. Если в коллективе имеются лица, 

достигнувшие высокого статуса и материального положения за счет кри-

минальной деятельности, то это однозначно негативно сказывается на 

формировании личности субъекта, желающего достигнуть таких же высот 

и подавая ему пример на совершение преступлений. Кроме того, лицо, 

ориентируясь на «дорогостоящий» образ жизни сослуживцев, их образ 

жизни и привычки, подсознательно дает себе установку на достижение 

равного материального благосостояния за счет преступной деятельности. 
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Что касается нравственно-психологической характеристики лиц, со-

вершающих преступления коррупционной направленности, то в целом им 

присуща корыстно-потребительская ориентация, нередко достигающая 

уровня своеобразного социального хищничества, стремления любой ценой 

к наживе, роскоши, обладанию благами и ценностями, которые не могут 

быть нажиты честным трудом. 

Кроме того, лицам, совершающим коррупционные преступления, 

также присуще пренебрежение к закону, к соблюдению общепринятых 

норм морали. Данные черты можно объяснить тем, что, несмотря на при-

стальный контроль со стороны общества и государства за должностными 

лицами, количество уголовных дел, по которым был вынесен обвинитель-

ный приговор, крайне низко. Так, по данным статистики Судебного депар-

тамента при Верховном суде Российской Федерации, за 2012 год по ст. 289 

УК РФ осуждено 4 лица, в 2013 году – 2 лица, в 2014 году – 4 лица 4. 

В связи с этим, преступник чувствует своего рода безнаказанность и уве-

ренность в том, что благодаря своему материальному и служебному поло-

жению, ему удастся избежать уголовной ответственности. 

Таким образом, мы согласимся с мнением большинства специали-

стов, выделяющих следующие характерные черты личности субъектов 

коррупционных преступлений вообще и незаконного участия в предпри-

нимательской деятельности в частности:  

- высокий уровень образования, глубокое знание специфики своей 

служебной деятельности; 

- как правило, высокий социальный и служебный статус; 

- хорошее знание основ предпринимательской деятельности и под-

чинение своим преступным целям достижений экономического либера-

лизма; 2, с.188 

- завышенные материальные потребности; 

- желание обогатиться и занять определенный статус, невзирая на за-

конодательство и общепринятые моральные нормы;  

- пренебрежительное отношение к закону, чувство безнаказанности. 

Подводя итог в рассмотрении вопроса о криминологической харак-

теристике личности преступника, осуществляющего незаконное участие в 

предпринимательской деятельности, необходимо сказать, что данная тема 

заслуживает более пристального внимания со стороны государства и пра-

воохранительных органов, так как без надлежащего изучения проблемы 

изнутри, невозможно осуществлять надлежащую борьбу с ней, а также 

осуществлять профилактику и предотвращение указанной категории пре-

ступлений. 

________________________ 
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CПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С РЕЙДЕРСКИМИ ЗАХВАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Стабильность экономических интересов России возможна только на 

основе устойчивого развития экономики, которое в большей степени зави-

сит от защиты права собственности от рейдеров.  

Рейдерство существенно дестабилизирует развитие экономики в Рос-

сии, приводит к значительному ухудшению криминологической обстанов-

ки в стране и наносит серьезный ущерб развитию предпринимательской 

активности населения. 

Это противоправное явление связано с такими угрозами экономиче-

ской безопасности как увеличение коррумпированности государственных 

служащих и представителей судейского корпуса, повышение уровня без-

работицы, монополизация ряда сегментов рынка, утрата конкурентоспо-

собности, разрушение и спад производства, дискредитация представителей 

федеральной и региональной власти, правоохранительных органов и судов, 

ухудшение инвестиционного климата, деформация правовой идеологии и 

распространение правового нигилизма и др. 

Страдают от рейдеров не только граждане нашей страны, но и зару-

бежные партнеры по бизнесу, что в значительной мере вредит имиджу 

России на мировой арене, снижает инвестиционную привлекательность 

российской экономики. 

Подобная практика наносит существенный вред государству, по-

скольку представляет Российскую Федерацию непривлекательной для 

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1459404663-sk-altaiskii-chinovnik-nezakonno-zanimalsya-biznesom
http://fedpress.ru/news/society/news_crime/1459404663-sk-altaiskii-chinovnik-nezakonno-zanimalsya-biznesom
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многочисленных инвесторов, дискредитирует судебную систему и прово-

димые в стране реформы. Именно поэтому, правоохранительным органам 

необходимо принимать все предусмотренные законом меры нейтрализую-

щие это криминальное явление. 

Анализ материалов уголовных дел, проведенный исследователями 

научных и образовательных организаций, а также личный опыт работы ав-

торов показывает, что сотрудники полиции не всегда имеют достаточный 

уровень знаний, умений и навыков позволяющий собрать достаточное ко-

личество сведений доказывающих виновность лиц в совершивших пре-

ступлений предусмотренных ст. 195 «Неправомерные действия при банк-

ротстве» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».  

При этом отметим, что в объеме предлагаемой статьи невозможно в 

полной мере раскрыть все оперативно-розыскные меры, которые бы гаран-

тированно способствовали сбору информации об обстоятельствах, подле-

жащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ) с учетом специфики исследуемых 

преступлений предусмотренных ст. 195, 196 УК РФ. 

В этой связи представляется целесообразным отразить наиболее су-

щественные обстоятельства, которые целесообразно выяснять в процессе 

оперативной разработки с использованием агентурного аппарата и иных 

возможностей при документировании противоправных действий рейдеров 

и их пособников. К ним относятся: 

- время совершения преступления; 

- период действия предприятия либо организации;  

- круг учредителей предприятия либо организации, их финансовое 

состояние; 

- состав руководства организации и распределение обязанностей 

между ними; 

- круг сделок, осуществляемых организацией, их содержание; 

- наименование контрагентов организации по заключенным сделкам, 

связанным с куплей-продажей и реализацией имущества; время регистра-

ции таких организаций, фактическое осуществление ими нормальной 

предпринимательской деятельности; 

- являлись ли контрагенты по заключенным сделкам клиентами того 

же банка, обстоятельства знакомства руководства организации с руковод-

ством банка, обстоятельства заключения сделок; 

- наименования банков, клиентами которых являлись сторонние ор-

ганизации, их финансовое состояние, наличие и длительность отношений с 

организацией банкротом. 

- круг лиц из руководства предприятия либо организации, которые 

непосредственно принимали решение о заключении договоров либо кон-

трактов, направленных на вывод имущества (активов); 
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- направления расходования денежных средств, полученных контр-

агентами по заключенным сделкам, имело ли место их обналичивание, на 

каком этапе и при каких обстоятельствах; 

- отражение операций по приобретению неликвидных ценных бумаг 

по счетам предприятия либо организации; 

- направления расходования денежных средств, полученных пред-

приятием либо организации от реализации имущества и ликвидных цен-

ных бумаг, отражение операций с ними по счетам в банке; 

- условия заключения договоров, их выполнение кредитором и за-

емщиком;  

- движение денежных средств и их обналичивание по договорам, за-

ключенным руководством предприятия либо организации и не предпола-

гающим их реальное исполнение; направления использования таких де-

нежных средств; 

- факты обучения родственников или знакомых руководства пред-

приятия либо организации за рубежом, источники средств, направленных 

на оплату их обучения; 

- факты приобретения руководителями предприятия либо организа-

ции, их филиалов недвижимости на территории РФ или за рубежом, ис-

точники формирования средств, на которые они были приобретены; 

- факты поступления на личные счета руководителей предприятия 

либо организации, в том числе открытых за рубежом, крупных денежных 

сумм, направления их использования; 

- сведения о документальной стоимости движимого и недвижимого 

имущества, цене его реализации; направлениях использования разницы в 

цене; 

- сведения о заработной плате руководителей предприятия либо ор-

ганизации и их родственников, их совокупном доходе с целью определе-

ния возможности приобретения движимого или недвижимого имущества 

на территории РФ или за рубежом; внесения вкладов в уставной капитал 

коммерческих организаций;  

- причинение крупного ущерба и круг субъектов, которым он причи-

нен с указанием суммы; 

- наличие причинной связи между причиненным крупным ущербом и 

действиями виновных лиц; 

- виновность лиц, подозреваемых в совершении преступления, цель и 

мотивы преступного поведения; 

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

- круг соучастников лиц, виновных в незаконном банкротстве пред-

приятия либо организации, степень их виновности и ответственности в со-

ответствии с уголовным законодательством;  

- количество кредиторов, имущественные права которых нарушены; 
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- соблюдение порядка очередности при удовлетворении требований 

кредиторов до возбуждения уголовного дела; 

- способность своевременно выполнить денежные обязательства, 

прибыльность предприятия либо организации за различные периоды ее де-

ятельности; 

- время, с которого предприятие либо организации было не в состоя-

нии удовлетворить требования кредиторов, его финансовое состояние ста-

ло ухудшаться и перечень действий, повлекших такие негативные послед-

ствия; 

- достоверность отчетности предприятия, предоставленной в ФНС; 

- принятие в отношении предприятия либо организации мер по пре-

дупреждению банкротства; 

- другие обстоятельства с учетом сложившейся оперативно-

тактической ситуации. 

Отражение оперативными подразделениями полиции в материалах 

доследственной проверки вышеизложенных обстоятельств, подлежащих в 

дальнейшем доказыванию в процессе расследования уголовных дел воз-

бужденных по ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и ст. 

196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», исключит неправомерное вы-

несение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и позволит 

изобличить виновных лиц в этих преступлениях. 

________________________ 
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УСЕЧЕННЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ 

 В НОРМАХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

Впервые упоминание об усеченном составе преступления встречает-

ся в научной литературе XIX–XX века. Так, еще А. Н. Круглевский писал о 

«нормальном типе составов» и «усеченных, где в роли оконченного пре-

ступления выступает действие» [1, с. 43–46]. 

Однако до настоящего времени усеченные составы преступлений 

нельзя отнести к числу разработанных, что объясняется несколькими об-

стоятельствами. Во-первых, сама классификация составов оконченных 

преступлений в науке уголовного права вызывает дискуссии (как с точки 

зрения необходимости ее выделения, так и содержательной составляю-

щей). Во-вторых, неопределенно место усеченных составов в этой класси-

фикации.  

Так, одни авторы вообще не выделяют усеченные составы, ограни-

чиваясь указанием на формальные и материальные составы, понимая под 

первыми составы, в объективную сторону которых законодателем не 

включены общественно опасные последствия, а под вторыми – составы, 

содержащие в себе такие последствия [2, с. 87–88]. 

Так, еще А. Н. Трайнин указывал на неудачность термина «усечен-

ный» состав, поскольку «состав всегда един и всегда "полон" теми кон-

кретными элементами, из которых он по закону слагается» [3, с. 99–100].  

Другими авторами усеченные составы рассматриваются как разно-

видность формального состава [4, с. 270–271], что объясняется их схоже-

стью в части обязательных признаков объективной стороны.  

Однако, несмотря на то, что и в формальном и в усеченном составе 

обязательным признаком выступает преступное деяние, последний зани-

мает самостоятельное место в классификации составов преступлений по 

моменту окончания, поскольку обладает отличительными особенностями 

по сравнению с формальными составами. 

Эти особенности связаны с моментом окончания преступлений с та-

ким составом, который переносится законодателем на более раннюю ста-

дию развития преступного деяния, а именно, на начало его совершения. 

Кроме того, преступление признается оконченным независимо от завер-

шенности преступного деяния.  
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Установление момента окончания на ранних стадиях позволяет уси-

лить уголовную репрессию путем фиктивного объявления неоконченной 

преступной деятельности оконченным преступлением с возможностями 

назначения соответствующего наказания в пределах санкции статьи. 

Именно поэтому с точки зрения реализации превентивной и охранитель-

ной функции уголовного права использование усеченных составов при 

конструировании уголовно-правовых норм следует признать достаточно 

перспективным.  

Следует отметить, что использование усеченного состава преступле-

ния сопряжено с определенными сложностями, связанными с его описани-

ем в диспозициях статей Особенной части УК РФ. Это объясняется тем, 

что отражение в диспозиции статьи конструкций усеченного и формально-

го состава предполагает указание на одну и ту же стадию механизма – со-

вершение деяния. Именно поэтому по «внешним признакам» данные кон-

струкции различить достаточно сложно.  

Грань между усеченным и формальным составом располагается на 

том отрезке стадии совершения деяния, который избран законодателем в 

качестве юридического момента окончания преступления. Изложенное 

приводит к необходимости четкого описания преступного деяния, позво-

ляющего сделать вывод о конструкции состава и моменте окончания пре-

ступления.  

Однако анализ УК РФ показывает, что при терминологическом 

оформлении преступного деяния законодатель в большинстве составов ис-

пользует форму отглагольного существительного, что создает впечатление 

процесса осуществления деяния, имеющем протяженность во времени. 

В русском языке отглагольные существительные употребляются в 2 

значениях: процесс (действие) и (или) результат процесса [5, с. 233]. Соот-

ветственно, законодатель при использовании такого существительного 

может вложить в его содержание различное значение и «связать момент 

окончания преступления с любой стадией процесса» [6, с. 76]. 

Например, термин «вовлечение», используемый во многих составах 

преступлений против семьи и несовершеннолетних (ст. 150, 151 УК РФ), 

здоровья населения и общественной нравственности (ст. 240 УК РФ), 

можно расценивать как деятельность, направленную на склонение лица к 

чему-либо; и как результат такой деятельности, подразумевающий свер-

шившийся факт воздействия. Аналогичное двойное значение сочетается в 

таких терминах, как «склонение» (ст. 230, 230.1 УК РФ), «понуждение» 

(ст. 133 УК РФ), «воспрепятствование» (ст. 141, 144, 169, 185.4, 294 УК 

РФ) и т. д.  

Использование такого способа описания деяния создает сложности в 

уяснении конструкции состава преступления, что очевидно прослеживает-

ся при анализе научной литературы, когда одни и те же составы относятся 

к различным группам. Так, неоднозначно в научной литературе решается 
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вопрос о конструкции состава вымогательства (одни специалисты считают 

этот состав формальным [7, с. 344], а другие усеченным [8, с. 354]). 

Представляется, что проблема состоит не в самом использовании от-

глагольных существительных, а в отсутствии общего правила определения 

момента окончания преступления, в котором деяние обозначается таким 

образом. 

С целью единообразного толкования и применения уголовного зако-

на, а также для обеспечения принципов законности и справедливости, сле-

дует унифицировать понимание значения отглагольного существительно-

го, используемого для описания деяния в формальном и усеченном составе 

преступления, подразумевая под ним исключительно фактическую его за-

вершенность, а в усеченном составе – процесс исполнения, признаваемый 

юридически оконченным на начальном этапе. 

Субъектам судебного толкования при разъяснении момента оконча-

ния преступлений с такой конструкцией состава необходимо руководство-

ваться аналогичным значением преступного деяния, выраженного в виде 

отглагольного существительного.  

Кроме того, при описании момента окончания преступления с усе-

ченным составом необходимо использовать такие термины (выражения) 

для обозначения преступного деяния, которые подчеркивают одномомент-

ность (предельную краткость) совершения деяния, независимость началь-

ного акта от завершения преступного деяния и, тем более, от наступления 

преступного результата.  

Например, использование термина «посягательство на жизнь»  

(ст. 277, 295, 317 УК РФ), исходя из этимологического значения, означаю-

щего попытку [9, с. 195] демонстрирует установление уголовной ответ-

ственности за начальные действия, независимо от успешности их заверше-

ния.  

Еще одним способом описания деяния при использовании конструк-

ции усеченного состава выступает указание наряду с преступным деянием 

на цель деятельности преступника, достижение которой находится за рам-

ками состава преступления (такой способ использован во всех усеченных 

составах). Данный способ позволяет показать временную протяженность 

преступления, разделяющую преступное деяние и преступный результат. 

Так, в составе разбоя (ст. 162 УК РФ) такой отдаленной целью является 

цель хищения, в составе бандитизма (ст. 209 УК РФ) – нападение на граж-

дан или организации и т. д.  

Таким образом, терминологическое оформление деяния при исполь-

зовании усеченного состава должно отражать незавершенность преступле-

ния, признание наказуемым его начального проявления.  

________________________ 
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СПЕЦИФИКА РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗМА  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – ШКОЛЬНИКОВ  

 

Профилактическая работа по предупреждению наркотизма в школе 

основывается на принципах и содержании общесоциального и специально-

го предупреждения [1]. Вместе с тем, необходимо учитывать некоторые 

отличительные особенности профилактики подросткового наркотизма: 

1) основной целью профилактики является сохранение подростков в 

нормальной социальной среде и недопущения употребления ими наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, одурманивающих и токсических 

веществ [2]; реализовать эту задачу должна семья и образовательная среда 

под руководством специализированных субъектов профилактики нарко-

тизма несовершеннолетних ‒ сотрудников территориальных ПДН ОВД и 
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работников профильных медицинских учреждений (наркологический дис-

пансеры для несовершеннолетних); 

2) поздняя профилактика наркозависимости подростков должна быть 

направлена на их возврат в нормальную социальную среду и связана с ре-

шением целого комплекса задач по их непосредственному лечению, про-

ведению медицинской и социально-психологической реабилитации и ре-

социализации; такая профилактика не менее важна для практики, посколь-

ку несовершеннолетний наркопотребитель (как правило, имеющий диагноз 

«наркомания») может вовлечь в употребление психоактивных веществ 

нормальных подростков, которые ранее вообще не употребляли наркотики. 

3) работа с семьей школьников является одной из составляющей си-

стемы профилактики подростковой наркомании и должна охватывать все 

возрастные группы детей (с 7 по 16 лет, т. е. с 1 по 11 учебные классы), а 

также родителей и других законных представителей несовершеннолетних; 

4) сотрудникам ПДН ОВД при выборе форм и методов профилакти-

ческой работы с семьями (для различных возрастных групп) необходимо 

помнить, что семья может выступать фактором:формирования преднарко-

тической личности; фиксации психологической зависимости от наркоти-

ков; провоцирующим продолжение приема наркотиков; эффективности 

психотерапевтической и реабилитационной работы. 

5) наибольший потенциальный риск употребления наркотиков выра-

жен у несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет (старшая возрастная 

группа школьников); в это время молодые люди должны справляться с 

большим количеством задач собственного развития: подготовить свой 

уход из дома, достичь признания в своей возрастной группе, завязать дру-

жеские и партнерские отношения, определить перспективу своей будущей 

профессии, создать шкалу ценностей как основу собственного поведения. 

Поэтому необходима психологическая поддержка подростков этой воз-

растной группы силами не только социальных педагогов и психологов в 

стенах общеобразовательных школ, но и всех заинтересованных субъектов 

(вне школы), круг которых определен в Федеральном законе от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [3].  

Одним из главных координаторов этой работы должны выступать 

именно сотрудники территориальных ПДН ОВД [4].При проведении ис-

следования нами были проинтервьюированы 187 сотрудников ПДН ОВД 

из 68 субъектов Российской Федерации. Так, в частности, 84,5 % респон-

дентов отметили, что руководителям территориальных ПДН ОВД, равно 

как и директорам общеобразовательных организаций, необходимо учиты-

вать, что некомпетентная антинаркотическая контрпропаганда проведен-

ная сотрудниками, имеющими незначительный опыт профессиональной 

деятельности и должный уровень подготовки в этой сфере, может спрово-

цировать у подростков-школьников интерес к наркотикам (обратный нега-
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тивный эффект). Поэтому нами рекомендуется привлекать к такой работе 

сотрудников ПДН ОВД, имеющий стаж работы в практических органах не 

менее 5 лет, базовое педагогическое или психологическое образование и 

прошедших соответствующую профильную переподготовку для работы с 

детьми в данном направлении (оптимальный вариант, по мнению опро-

шенных нами руководителей территориальных ПДН ОВД, – 96,0 % выска-

зались в поддержку этого мнения) 

Кроме того, на раннем этапе профилактике наркотизма среди несо-

вершеннолетних, сотрудникам территориальных ПДН ОВД нельзя забы-

вать о профилактике иных вредных пристрастий школьников, так как упо-

требление наркотиков почти всегда предшествует употреблению алкоголя 

и табака [5] (по данным, полученных нами при опросе респондентов из 

числа медицинских работников наркологического диспансера и сотрудни-

ков территориальных ПДН ОВД, 2 из 10 несовершеннолетних-куриль-

щиков и 4 из 10 несовершеннолетних-алкоголиков, начавших злоупотреб-

лять этими вредными привычками в возрасте до 10 лет, становится нарко-

потребителями с диагнозом «наркоманами» уже в более зрелом возрасте!). 

Полагаем целесообразным сотрудникам ПДН ОВД планировать профилак-

тические мероприятия с учетом вышеуказанной закономерности, акценти-

ровав внимание на возрастной группе школьников 7–11 классов (не только 

старшей возрастной группы 9–11 классов, как считалось ранее).  

С этим утверждением согласилось 66,0 % опрошенных нами респон-

дентов из числа руководителей территориальных ПДН ОВД; 81,5 % работ-

ников медицинских учреждений; 46,5 % педагогических работников школ 

(последние отметили, что такая работа ими проводится самостоятельно на 

регулярной основе). Подчеркиваем, что работа ПДН ОВД, медицинских 

работников и педагогов школ должна быть максимально ответственной по 

отношению к детям, что предполагаем непрерывное согласованное взаи-

модействие, имеющее системный характер и исключающее формализм. 

Перекладывание бремя нагрузки по профилактике табакокурения и упо-

требления алкоголя на сотрудников школ и медицинский учреждений со 

стороны территориальных ПДН ОВД не допустимо (как и наоборот). 

Сотрудникам территориальных ПДН ОВД необходимо учитывать и 

тот факт, что в возрасте с 12 до 17 лет (6–11 учебные классы школ, когда 

дети наиболее подверженные риску вовлеченными в употребление нарко-

тиков) молодые люди, как правило, проживают в семье (88,0 % согласно 

результатов проведенного исследования), посещают школу и если получа-

ется удержать их от употребления наркотических средств и психотропных 

веществ в этот период, то риск их наркотизации будет сведен к минимуму.  

По данным нашего исследования, 55,0 % опрошенных школьников 

узнали о том, что в теории представляют собой наркотики «в действии» из 

информационных ресурсов сети Интернет; в стенах школы, где они обу-

чаются ‒ 15,6 %, от родителей (близких родственников, опекунов и попе-
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чителей) ‒ 10,4 %; слышали от своих друзей (как правило, одной с ними 

возрастной группы) или знакомых ‒ 10,0 %; из журналов, прессы, телеви-

дение – 9,0 %. При этом 42,2 % опрошенных школьников узнали о «нарко-

мании» как болезни и «наркотизме» как социально-негативном явлении из 

средств массовой информации и сети «Интернет»; в общеобразовательной 

организации, где они обучаются ‒ 20,12 %; от родителей ‒ 15,7 %; от своих 

друзей ‒ 12,1 %. 

На вопрос видели ли ученики человека, находящего в состоянии 

наркотического опьянения 46,2 % ответили утвердительно, 44,2 % отрица-

тельно, 9,5 % затруднились ответить. По данным исследования, на вопрос 

о том, есть ли у них знакомые, которые употребляют наркотические сред-

ства, четверть учеников (28,8 %) ответили утвердительно. Отметим, что 

эти молодые люди являются группой риска, поскольку каждый наркоман 

ежегодно вовлекает в процесс употребления наркотиков в среднем до де-

сяти человек из своего ближайшего окружения. 

Таким образом, в современный период проблема незаконного оборо-

та наркотических средств и наркотизма приобрела глобальные масштабы 

[6], представляя особую опасность для подростков. Для сотрудников ПДН 

ОВД детальный анализ таких специфических данных позволяет правильно 

и, главное, своевременно расставить акценты в профилактической работе 

на первом этапе в борьбе с наркотизмом несовершеннолетних школьников 

(раннем этапе профилактики). 

________________________ 
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О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРОМ 

НАДЗОРА ЗА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

В практической деятельности между представителями различных ве-

домств возникают споры относительно объема надзорных полномочий 

прокурора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия. Неслучайно ученые, комплексно исследующие эту тематику, 

отмечают множество проблем в данной сфере [3, с. 182]. Представляется, 

что обозначенный вопрос должен решаться объективно без учета корпора-

тивных пристрастий с учетом системного толкования нормативных поло-

жений.  

Один из дискуссионных аспектов – возможность прокурора направ-

лять в следственный орган требование об устранении нарушений феде-

рального законодательства в стадии возбуждения уголовного дела. В силу 

п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ данный участник судопроизводства уполномочен 

проверять исполнение положений федерального закона при приеме, реги-

страции и разрешении сообщений о преступлениях. В то же время форма 

реагирования прокурора на выявленные им на данном этапе нарушения 

напрямую УПК РФ не предусмотрена. Обнаружив отступления от предпи-

саний закона при вынесении итогового решения – постановления о воз-

буждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении, прокурор 

вправе его отменить. Однако не регламентировано, каким образом ему 

следует поступать при установлении нарушений, допущенных непосред-

ственно в ходе проверки сообщения о преступлении. Отрицание в целом 

такой возможности делало бы реализацию соответствующего полномочия 

бессмысленным. В случае наличия пробела в уголовно-процессуальном за-

конодательстве допустимо его применение по аналогии. В рамках сходных 

правоотношений, возникающих в ходе предварительного следствия, про-

курор направляет требование об устранении нарушений федерального за-

конодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Осуществление данного полно-

мочия в стадии возбуждения уголовного дела не вступает в противоречие с 

принципами уголовного процесса и позволяет надзорному органу выпол-

нить возложенную на него функцию. Косвенным подтверждением право-

мерности такого подхода служат и положения ч. 4 ст. 39 УПК РФ, в кото-
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рой говорится об «устранении иных нарушений федерального законода-

тельства, допущенных в ходе досудебного производства», которое начина-

ется с момента получения сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5 УПК РФ). 

В связи с этим практика направления таких требований, распространенная 

в целом в Российской Федерации, представляется соответствующей УПК 

РФ. 

Вместе с тем реагирование прокурора на нарушения, допущенные 

следователем или руководителем следственного органа, должно осуществ-

ляться в строго установленных формах, подмена или дублирование кото-

рых недопустимы. Однако в правоприменении прокуроры зачастую, при-

знавая постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (его при-

остановлении или прекращении) незаконным и необоснованным, дополни-

тельно составляют требование об устранении нарушений федерального за-

конодательства, содержащее аналогичные доводы, что и акт об отмене. 

Исходя из смысла пп. 3, 5.1 ч. 2, ч. 6 ст. 37, ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39 УПК РФ 

соответствующее требование направляется в тех случаях, когда прокурор 

не вправе отменить постановление указанных субъектов процесса либо 

вынесение такого постановления в принципе не предусмотрено. В свою 

очередь решение об отмене в силу ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148, ч. 1.1 ст. 211, 

ч. 1 ст. 214 УПК РФ в любом случае должно быть мотивированным. Со-

ставление в такой ситуации рассматриваемого требования, содержащего 

идентичные аргументы, представляется искусственной реализацией предо-

ставленных уголовно-процессуальным законом полномочий [4, с. 33]. 

С учетом возникающих на практике разногласий дополнительно следует 

отметить, что указание в данном документе на необходимость привлече-

ния к дисциплинарной ответственности сотрудников СК России не влечет 

правовых последствий и не предполагает совершения ответных действий 

со стороны представителей следствия, поскольку этот вопрос находится 

вне сферы уголовно-процессуальных отношений.  

Аналогичным образом наличие предложений о возбуждении уголов-

ного дела в соответствующих актах видится выбором ненадлежащей фор-

мы реагирования, поскольку УПК РФ предусмотрена возможность выне-

сения мотивированного постановления о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном пре-

следовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного за-

конодательства, которое позиционируется как самостоятельный повод для 

возбуждения уголовного дела (п. 2 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

Примечательно, что даже это полномочие прокурора с учетом особенно-

стей разрешения сообщения о преступлении в случае его реализации рас-

сматривалось в научной литературе как ограничение процессуальной са-

мостоятельности органов расследования [2, с. 9]. Тем более подобного ро-

да предложение о возбуждении уголовного дела в иных ситуациях являет-

ся вторжением в компетенцию указанных лиц. 
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В п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ установлен конкретный порядок обжалова-

ния решения прокурора об отмене постановления о возбуждении уголов-

ного дела, реализация которого также порой вызывает затруднения. 

Не стоит упускать из внимания, что процессуальная самостоятельность 

следователя выступает в качестве одного из базовых элементов досудебно-

го производства [1, с. 8]. Поэтому в качестве надлежащего субъекта оспа-

ривания акта прокурора выступает не руководитель следственного органа, 

а именно следователь (с согласия руководителя следственного органа). 

В случае отсутствия такого лица по объективным причинам (увольнение, 

перевод, командировка, нахождение на больничном) правом обжалования 

должен обладать иной следователь, которому руководителем следственно-

го органа будет поручено рассмотрение данного вопроса, либо сам руково-

дитель следственного органа, выступающий в процессуальной роли следо-

вателя. Передача соответствующих материалов субъекту обжалования 

должна быть мотивированна и найти письменное отражение.  

________________________ 
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Реализации норм уголовного судопроизводства невозможна без при-

менения справедливого наказания к лицу, совершившему преступление, 

что особенно актуально при стремительно меняющемся административном 

и уголовном законодательстве, где преступность деяния непосредственно 
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связано с его общественной опасностью. Однако в силу несовершенной 

нормативно-правовой базы и значительной противоречивости правопри-

менительной практики на первый план выходят проблемы определения 

грани преступного и не преступного поведения. Законодательного опреде-

ления общественной опасности уголовное законодательство не содержит. 

В свою очередь несовершенство законодательства, приводит к недостаточ-

ному уровню борьбы с преступностью и в конечном итоге к отсутствию 

неотвратимости наказания за совершенные деяния. Данное обстоятельство 

приводит к дестабилизации как экономической, так и политической ситуа-

ции в стране. Более того в последнее время, в связи с уменьшением дохо-

дов населения, вызывает обеспокоенность рост преступлений против соб-

ственности, а именно краж личного имущества граждан, и в частности с 

незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. 

С внесением изменений в УК РФ, а именно, в примечание к ст. 158 

УК РФ, касающиеся размера причиненного значительного ущербы граж-

данину, который не может составлять менее 5 000 рублей, при отсутствии 

квалифицирующих признаков кражи, определенная часть уголовно наказу-

емых деяний стали лишь административными правонарушениями, что го-

ворит о направленности уголовной политики государства в сторону де-

криминализации деяний. И это, в определенной мере, не может не сказать-

ся на уровне преступности. Этим же федеральным законом внесены изме-

нения в ст. 7.27 КоАП РФ, в части увеличения размеров стоимости похи-

щенного имущества, признаваемым мелким хищением. Указанные изме-

нения в законе стали возможными благодаря взвешенной и продуманной в 

современных условиях, не без учета экономической ситуации в стране, 

уголовной политики. Это не говорит о безусловном решении проблем ква-

лификации данного состава преступлений. Внеся изменения в п. 2 приме-

чания к ст. 158 УК РФ, законодатель говорит об уменьшении обществен-

ной опасности тайного хищения при стоимости похищенного имущества 

не более 2500 рублей, предусматривая за данное деяние административ-

ную ответственность. Но остается дискуссионным вопрос о квалифициро-

ванном составе кражи, в частности с незаконным проникновением в поме-

щение или иное хранилище. И действительно, до принятия ФЗ от 

03.07.2016 № 323 вопрос о сумме ущерба, при тайном хищении с незакон-

ны проникновение в помещение или иное хранилище не был так актуален, 

возможно, потому, что уголовная ответственность за тайное хищение без 

квалифицирующих признаков возникала при стоимости похищенного бо-

лее 1 000 рублей. Диспозиция же ч. 2 ст. 158 УК РФ прямо предусматрива-

ет уголовную ответственность за тайное хищение с незаконным проникно-

вением в помещение или иное хранилище, без учета стоимости похищен-

ного имущества. Однако никаких изменений указанный закон в квалифи-

цированные виды тайного хищения внесено не было и многие специалисты 

в области уголовного права с большой долей вероятности при квалифика-
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ции тайного хищения с незаконным проникновением в помещение или 

иное хранилище, как и трактует закон вообще не принимают во внимание 

стоимость похищенного имущества. 

Остается открытым вопрос о применимости к указанной ситуация 

положения части 2 статьи 14 УК РФ в которой говорится о том, что не яв-

ляется преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержа-

щее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УКРФ, но в силу ма-

лозначительности не представляющее общественной опасности [1]. Отсут-

ствие законодательного определения малозначительности деяния, в отли-

чие от административного законодательства, где данный вопрос решен в 

разъяснениях высшего судебного органа, четких критериев ее внутреннего 

содержания, не позволяет в полной мере применять ее, оставаясь не вос-

требованной нормой Общей части уголовного закона. Уголовный закон не 

конкретизирует преступления, которые будут являться малозначительны-

ми в тех или иных ситуациях, поэтому применение ч. 2 ст.14 УК РФ воз-

можно к любым преступлениям имеющим различную степень тяжести.  

Именно исходя из такой, зачастую не верной, позиции как законода-

теля так и соответственно правоприменителей, в современных условиях 

развития общественных отношений, граждане нашей страны осуждаются 

судами за тайное хищение имущества с незаконным проникновением в 

помещение или иное хранилище при ничтожно малой стоимости похи-

щенного. Поэтому и не без оснований возникает вопрос, а настолько ли 

велика общественная опасность тайного хищения с незаконным проникно-

вением в помещение или иное хранилище при минимальной сумме похи-

щенного имущества, не нарушается ли принцип справедливости уголовно-

го наказания, при котором должен быть учтен характер и степень обще-

ственной опасности преступления. 

Общественная опасность изменчива в зависимости от общественных 

отношений, которые существуют между людьми в определенный истори-

ческий период времени. 

На этот счет примечательно утверждение Л. С. Аистовой о том, что 

если будет установлено, что ценность похищенного имущества явно не-

значительна и деяние не причинило и не могло причинить сколько-нибудь 

существенного вреда, то руководствуясь ч. 2 ст. 14 УК РФ, можно придти 

к выводу, что отсутствует общественная опасность деяния и оно не может 

быть признано преступлением [2, с. 28]. 

Н. М. Якименко, дополняя законодательную формулировку нормы о 

малозначительности, говорит о том, что малозначительность деяния харак-

теризуется либо отсутствием общественной опасности, либо общественной 

опасностью в незначительном, присущей непреступным правонарушени-

ям, степени [3, с. 60]. 

Но реальность на сегодняшний день такова, что простое хищение 

при стоимости похищенного имущества до 2500 рублей, всего лишь адми-
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нистративное правонарушение, а хищение имущества, стоимость которого 

составляет 50 рублей, но, однако, совершенное с незаконным проникнове-

нием в помещение или иное хранилище уголовно наказуемо. При том, что 

ч. 2 ст. 158 УК РФ, согласно ст. 15 указанного закона, относится к катего-

рии преступления средней тяжести, за которое предусмотрено максималь-

ное наказание в виде 5 лет лишения свободы. И осудив человека за такое 

преступление, пускай даже не к реальному лишению свободы, возникает 

закономерный вопрос, справедливо ли наказание с точки зрения закона, 

будут ли достигнуты предусмотренные законом цели наказания. Думаю, 

что нет.  

Единой позиции по данному вопросу у правоприменителей не выра-

ботано. К тому же отсутствуют разъяснения Пленума Верховного Суда по 

данному поводу. Поэтому и имеют место быть ситуации, при которых, по 

сути, достаточно одинаковое хищение совершенное с незаконным проник-

новением в помещение или иное хранилище с минимальной стоимостью 

похищенного имущества порождает разные уголовно-правовые послед-

ствия для лица его совершившего, как привлечения к уголовной ответ-

ственности, так и освобождение от таковой с применение положения части 

2 статьи 14 УК РФ. 

По сути, решение данного вопроса отдано на откуп сотрудников ор-

ганов прокуратуры, осуществляющих надзор за соблюдением законности 

правоохранительными органами. Последние в свою очередь законом наде-

лены полномочиями по возбуждению уголовных дел данной категории, 

среди которых также нет единого мнения по решению этого вопроса. 

Следственные органы являются первыми кто исходя из предусмотренных 

законом полномочий, должны установить, является ли деяние обществен-

но опасным, а значит и преступным. 

Малозначительность деяния, по мнению Р. Д. Шарапова, является 

сугубо оценочным понятием уголовного права. Единственным критерием 

установления малозначительности деяния является правосознание право-

применителя, формирующее стандарт оценки деяния с учётом комплекса 

объективных и субъективных обстоятельств его совершения – факторов 

малозначительности. В условиях отсутствия законодательно урегулиро-

ванной границы между общественно опасным и не общественно опасным 

деянием, законодатель посредством ч. 2 ст. 14 УК РФ делегирует право-

применителю полномочие самостоятельно устанавливать такую границу и 

принимать решение о фактической декриминализации деяния, которое 

формально является уголовно противоправным, однако с учётом всех воз-

можных обстоятельств не может быть расценено как общественно опасное 

[4, с. 33]. 

Поэтому и получается, что в одних случаях кража, совершенная с не-

законным проникновением в помещение или иное хранилище независимо 

от стоимости похищенного имущества образует состав преступления, 

garantf1://10008000.1402/
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предусмотренный статьей 158 УК РФ, в других, для возбуждения уголов-

ного дела по указанной статье необходим сколько-нибудь значительный 

ущерб, причем стоимость похищенного в этом случае разнится от 200 до 

1 000 рублей, при том, что все это имеет место быть при единстве действия 

уголовного закона на все территории Российской Федерации. 

По данным ИЦ УМВД по Брянской области, за 2016 год органами 

предварительного следствия было возбуждено 44 уголовных дела по п. «б» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ, где стоимость похищенного составляла не более 1 000 

рублей, из которых 18 уголовных дел было направлено в суд с обвини-

тельным заключением и лица совершившие преступления были осуждены 

к различным видам наказания [5].  

Так, приговором Унечского районного суда Брянской области по 

п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 200 часам обязательных работ был осужден Ч. 

Как установлено приговором суда Ч. незаконно проник в дачный домик А, 

откуда похитил испорченную двухконфорочную печную плиту стоимо-

стью 118 рублей 50 копеек. При назначении наказания суд учел, что Ч ра-

нее не судим, обратился в полицию с явкой с повинной, добровольно воз-

местил причиненный им имущественный вред и тот факт, что потерпев-

ший не желал привлекать Ч к ответственности. Однако как следуют из 

приговора, суд счел, что совершенное деяние обладает высокой степенью 

общественной опасности и не нашел оснований для прекращения уголов-

ного дела в отношении подсудимого [6].  

Приютненским районным судом Республики Калмыкия Воробь-

ев С. Е. оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступле-

ния, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в связи с отсутствием со-

става преступления, установив, что совершенное им деяние не является 

преступлением в силу малозначительности. Приговором установлено, Во-

робьев С. Е. с целью хищения чужого имущества незаконно проник в сарай 

С, откуда похитил двух гусей стоимостью 1 000 рублей. Судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия в касса-

ционном определении на представление прокуратуры указала, что инкри-

минируемое Воробъеву С. Е. деяние, а также обстоятельства его соверше-

ния и наступившие последствия не обладают большой общественной 

опасностью, характерной для уголовно-наказуемых деяний, ввиду мало-

значительности предмета преступного посягательства не оказало значи-

тельного воздействия на степень общественной опасности содеянного, ко-

торая даже при наличии квалифицирующего признака не достигла уровня, 

влекущего наступление уголовной ответственности виновного. Вывод суда 

первой инстанции о малозначительности действий оправданного надлежит 

признать мотивированным, поскольку ими не причинен существенный 

вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям, опреде-

лив приговор суда первой инстанции оставить без изменений, а кассацион-

ное представление без удовлетворения [7].  
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Таким образом, получается двойственная ситуация, при которой с 

одной стороны правоприменитель в буквальном смысле трактует норму об 

ответственности за кражу с незаконным проникновением в помещение или 

иное хранилище при минимальной стоимости похищенного и в действиях 

лица имеется квалифицированный состав преступления, но в такой ситуа-

ции не учитываются характер и степень общественной опасности совер-

шенного деяния, а также положения о малозначительности деяния, с дру-

гой стороны, правоприменитель учитывает общественную опасность дея-

ния и положение о малозначительности, но соответственно уходит от бук-

вального толкования нормы права, при котором при квалифицированном 

составе кражи ущерб причиненный преступлением не имеет решающего 

значения. 

Противоречивость правоприменительной практики в квалифициро-

ванных составах тайного хищения наглядным образом демонстрирует 

мнение Шарапова Р. Д. который высказывает противоположную самому 

себе позицию, где с одной стороны, безусловно поддерживая законода-

тельную трактовку квалифицированных видов тайного хищения без учета 

стоимости похищенного, с другой стороны, говорит о том, что если пред-

мет материального мира лишён потребительской стоимости, то он не мо-

жет признаваться предметом хищения, так же не может признаваться 

предметом хищения такие вещи, которые в силу своей ничтожной матери-

альной ценности лишены свойства меновой стоимости и её денежного вы-

ражения – цены (например, лист бумаги, бельевая прищепка, половая 

тряпка, записная книжка, полено и т. п.). Основой этого процессуального 

решения, по мнению Шарапова Р. Д., является не малозначительность со-

вершённого деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ), а отсутствие в содеянном предмета 

хищения (чужого имущества) как одного из признаков состава преступле-

ния. 

В конечном счете, из высказанной позиции Шарапова Р. Д. можно 

сделать вывод о том, что лицо совершившее кражу чужого имущества к 

примеру с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище 

при минимальной стоимости похищенного (из вышеуказанного примера, 

записная книжка стоимостью 15 рублей), как в силу малозначительности, 

так и в силу отсутствии одного из признаков преступления (предмета хи-

щения) подлежит освобождению от уголовной ответственности за отсут-

ствием в его действиях состава преступления.  

 Бесспорным остается тот факт, что затраты, понесенные государ-

ственными правоохранительными структурами участвующими в уголов-

ном судопроизводстве не соизмеримыми с вредом нанесенным охраняе-

мым законом интересам, в частности отношениям собственности. Тратя 

значительные средства из государственного бюджета, при том, что зача-

стую ущерб причиненный преступлением возмещается на этапе проведе-

ния проверки по заявлению и потерпевший не желает привлекать виновное 

garantf1://10008000.1402/
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лицо к уголовной ответственности, претензий к нему не имеет, органы 

правопорядка неукоснительно выполняют государственный «заказ», тем 

самым в масштабе страны формируя в угоду этим же органам положитель-

ные статистические показатели своей деятельности, оправдывая траты на 

их содержание. И действительно, что в большинстве своем и происходит, 

очевидные кражи, по большей части в сельской местности, когда нет необ-

ходимости в проведении кропотливой работы по установлению лица со-

вершившего преступление, с одной стороны формируют положительные 

показатели, с другой, необоснованно загружают правоохранительные ор-

ганы, отнимая большое количество сил и средств от борьбы с наиболее 

общественно опасными посягательствами на охраняемые законом обще-

ственные отношения, которые в основной своей массе остаются не рас-

крытыми.  

При соотношении степени общественной опасности квалифициро-

ванных составов ч. 2 ст. 158 УК РФ, можно констатировать, что кража с 

незаконным проникновением в помещение или иное хранилище при ми-

нимальной стоимости похищенного, не учитывая при этом п. «в» указан-

ной статьи, где законодательно закреплен стоимостный «порог», обладает 

наименьшей степенью общественной опасности, тогда как кража группой 

лиц по предварительному сговору, даже при минимальной стоимости по-

хищенного, имеет достаточно большую степень общественной опасности. 

Вступая в преступный сговор, соучастники объединяют свои усилия на до-

стижения единого преступного результата, рассчитывая на помощь друг 

друга, при совершении преступления. Кража же совершенная из одежды, 

сумки или другой ручной клади находящейся при потерпевшем обладает 

повышенной степенью общественной опасности, в силу того, что соверша-

ется в присутствии потерпевшего, не замечающего тайное хищение, что 

свидетельствует об особой дерзости, с пренебрежением опасностью быть 

пойманным на месте, и профессионализме виновного лица. Поэтому при-

менение положения ч. 2 ст. 14 УК РФ к данным пунктам, даже, при незна-

чительной стоимостной оценки похищенного не приемлемо.  

Также остается нерешенной проблема ответственности лица совер-

шившего кражу, формально подпадающую под признаки преступления 

предусмотренного п. «б» части 2 ст. 158 УК РФ, но с учетом применения 

положения ч. 2 ст. 14 УК РФ. По результатам проведенной проверки в по-

рядке ст. 144–145 УПК РФ, либо на других стадиях уголовного судопроиз-

водства, принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

или прекращение уголовного дела за отсутствием состава преступления.  

В этом случае лицо совершившее кражу, также не может быть при-

влечено к административной ответственности, так как положения ст. 7.27 

КоАП РФ прямо указывает на невозможность привлечения к администра-

тивной ответственности за мелкое хищение при наличии квалифицирован-
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ных составов хищения, что также нарушает принцип справедливости уго-

ловного наказания. 

Возможность дополнительных разъяснений в уже имеющемся По-

становление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже, разбое» решило бы данную проблему и поставило бы точ-

ку в правовой неразберихе при применении положения о малозначитель-

ности деяния в кражах с незаконным проникновением в помещение или 

иное хранилище. Сегодня же квалификация хищений осуществляется так 

же, как и в прошлые годы [8], что требует новых подходов и официального 

толкования на уровне указанного Пленума. 

При этом в содержании дополняемых пунктов должны найти отра-

жения о стоимости похищенного имущества совершенное с незаконным 

проникновением в помещение или иное хранилище, которое как следует из 

анализа правовых норм и правоприменения не должна составлять менее  

1 000 рублей, а также сформулировать определение малозначительности, 

выделив ее структурообразующие критерии, что решило бы вопрос о ис-

ключении уголовной ответственности в анализируемом составе преступ-

ления и позволило в полной мере применять положение ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

При этом нельзя забывать и о принципе неотвратимости наказания 

применяя положение о малозначительности деяния, так как виновное лицо 

должно понести наказание, и даже менее тяжкое чем, то которое преду-

смотрено санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ, так как ущерб объектам охраняе-

мым законом все же был причинен, и лицо его, совершившее должно нести 

ответственность в соответствии с административным и гражданским зако-

нодательством. В этой ситуации потребуется внесение изменений в ч. 2 

ст. 7.27 КоАП РФ с учетом положения ч. 2 ст. 14 УК РФ и возможностью 

привлечения виновного лица к ответственности за мелкое хищение изло-

жив ее диспозицию в следующей редакции: «мелкое хищение чужого 

имущества стоимостью не более одной тысячи рублей при наличии при-

знаков преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а также 

мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи руб-

лей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, преду-

смотренных пп. «а», «г» части второй, частями третьей и четвертой статьи 

158, далее по тексту статьи». 

При таком положении законодательного регулирования кражи с не-

законным проникновением в помещение или иное хранилище будут со-

блюдены принципы уголовного права. Совершив действие (бездействие), 

хотя формально и содержащее признаки деяния предусмотренного УК РФ, 

но в силу малозначительности не представляющее общественной опасно-

сти, либо общественная опасность деяния ничтожно мала, лицо подлежит 

привлечению к административной ответственности по статье 7.27 КоАП 

РФ, а также нормам гражданского законодательства. Злоупотребление та-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst103245
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102592
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102592
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ким правом лицом, совершившим малозначительное деяние, в части со-

вершения тайного хищения с незаконным проникновением в помещение 

или иное хранилище до предусмотренной суммы ущерба в 1 000 рублей, 

будет ограничено применением к виновному лицу ст. 158.1 УК РФ – 

«Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию за мелкое хищение», которая будет являть-

ся действенной мерой предупреждения совершения новых преступлений.  

________________________ 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ  

ПРОЯВЛЕНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В условиях жизнедеятельности современного общества деятельность 

террористических организаций представляет одну из наиболее опасных 

угроз. Имея в своем распоряжении людские, материальные, технико-

управленческие ресурсы, данные организации развиваются в транснацио-

нальных масштабах. Вследствие этого необходимость оказания противо-
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действия терроризму признана стратегическим вектором развития мирово-

го сообщества. 

Борьба с террористическими и экстремистскими проявлениями в ре-

алиях существования и развития общества является актуальной как с внут-

риполитической, так и с внешнеполитической точки зрения. XX и XXI ве-

ка ознаменованы возникновением реальной террористической угрозы в 

стране. Террористические акты, имевшие место в Москве, Волгодонске, 

Буденновске, Беслане и в других регионах нашей родины, не только лиши-

ли жизни сотни граждан, но и стали фактором, подрывающим стабиль-

ность и безопасность всего российского общества, переплетаясь с угрозами 

сепаратизма, экстремизма и организованной преступности. 

Кроме того, проявления терроризма, которым противостоит россий-

ское общество и государство, стали составной частью международной тер-

рористической угрозы, приобретающей глобальные масштабы. Мировая 

политическая ситуация такова, что именно противоборство с международ-

ными террористическими организациями в последние годы является одним 

из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности, в том 

числе в Российской Федерации. 

Терроризм – сознательное использование нелегитимного насилия 

(чаще всего с несомненной ориентацией на зрелищный и драматический 

эффект) со стороны какой-то группы, стремящейся тем самым достичь 

определенных целей, заведомо недостижимых легитимным путем [1]. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537, значительное внимание уделяет совершенствованию 

нормативного правового регулирования борьбы с преступностью, в част-

ности с терроризмом [2]. 

Олицетворяя собой прямую угрозу безопасности государственного 

строя, терроризм представляет сложный сплав нескольких составляющих 

компонентов. Категорию «терроризм» следует рассматривать с точки зре-

ния корреляционно взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: 

 наличия экстремистской идеологии, одной из целей которой явля-

ется вовлечение в террористическую деятельность большего количества 

участников; 

 ведения организационной деятельности, направленной на осу-

ществление, террористических идей; 

 непосредственного ведения террористической деятельности. 

Обобщая перечисленные составные компоненты, представим содер-

жание понятия «терроризм», состоящее из трех элементов: идеологическо-

го, организационного, деятельностного. 

Содержание идеологического элемента служит базисом для построе-

ния концепции, предлагаемой потенциальному участнику организации в 

целях формирования новой личности с экстремистским мировоззрением и 
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убежденностью в единственно возможном и целесообразном способе до-

стижения поставленной цели – устрашение и насилие. 

Именно террористическая идеология формирует из обывателя фана-

тика идеи, ради которой он готов совершать любые преступления, будучи 

при этом убежден в полной своей правоте. Таким образом, идеологический 

компонент играет роль стержня, на базе которого формируется организа-

ционная составляющая терроризма, а далее – и деятельностная, проявля-

ющаяся вовне в форме акций терроризма. 

Отмечая паразитарный характер идеологии терроризма, обратим 

внимание на то, что базируется она на фундаментальных общественно-

политических принципах жизни гражданского общества, религиозных тра-

дициях, социокультурных обычаях. Действительно, собственно идеологии 

терроризма как некой единой универсальной концепции использования 

методов устрашения для достижения политических целей не существует. 

Террористическая идеология как бы вползает в чужую одежду, под-

гоняя ее под себя и маскируя негативные и отталкивающие качества тер-

роризма положениями, установками, тезисами, лозунгами, которые уже 

давно усвоены и внедрились в сознание людей, не вызывая отторжения [3]. 

Террористическая идея требует перманентной пропаганды «вели-

кой» цели, осуществляемой посредством акций устрашения и получения 

реакции общественности на них. 

Подобные акции направлены, кроме того, на демонстрацию мощи 

террористической организации, ее готовности к решительным действиям, 

формирование финансовой и технической оснащенности. При совершении 

общеуголовных преступлений их субъекты вполне осознают их противоза-

конный, антиобщественный характер и не стремятся к превентивному 

оправданию своих действий. 

В акциях политически или социально мотивированного терроризма 

его субъекты исходят из того, что общество, его нормы, мораль и законы 

несовершенны, а их, террористов, действия правомерны, могут быть разъ-

яснены людям и должны быть оправданы ими, при этом сами они являют-

ся носителями некой высшей истины, которая и дает им право пренебре-

гать нормами «несовершенного» законодательства и поступать в соответ-

ствии со своими убеждениями [4]. 

Ведение организационной деятельности, как еще один составляю-

щий элемент терроризма, включает в себя: 

 создание алгоритма вовлечения новых членов террористической 

организации, обеспечение условий их идеологического обучения в духе 

организации, подготовку условий для этого обучения; 

 создание и поддержание деятельности структуры самой организа-

ции с распределением функциональных обязанностей ее членов, сфер вли-

яния и ответственности; 
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 планирование террористических акций, наиболее эффективных ме-

тодов их исполнения; 

 разработку документации организации с целью придания ей со-

лидного статуса, призванной объединить единой целью, моралью, идеей ее 

членов (устав организации, программа деятельности, клятва, лозунг, де-

кларация и т. д.); 

 поиск источников и формирование механизмов финансирования 

террористической деятельности, а также решение других организационных 

вопросов. 

Ведение террористической деятельности указано нами в качестве 

третьего составляющего элемента терроризма, представляющего его 

внешнюю сторону. Он выражен в осуществлении непосредственно терро-

ристических акций, являя собой результат взаимодействия и взаимосвязи 

первых двух элементов. Способы и формы реализации террористической 

деятельности разнообразны, масштаб ее распространения не ограничивает-

ся границами отдельно взятого государства. 

Факторы возникновения и распространения терроризма на террито-

рии Российской Федерации разнообразны и обусловлены различными сфе-

рами общественной жизни (политической, социальной, экономической и 

т. д.). 

Основными внутренними факторами, обусловливающими возникно-

вение и распространение терроризма в Российской Федерации либо спо-

собствующими ему причинами и условиями, являются: 

 межэтнические, религиозные, иные социальные противоречия; 

 отсутствие препятствий деятельности экстремистски настроенных 

лиц и объединений; 

 недостаточная эффективность правоохранительных, администра-

тивно-правовых ресурсов противодействия терроризму; 

 отсутствие надлежащего контроля распространения радикальных 

идей, пропаганды насилия и жестокости в едином информационном про-

странстве Российской Федерации; 

 недостаточная эффективность мер противодействия организован-

ной преступности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

Основными внешними факторами, способствующими возникнове-

нию и распространению терроризма в Российской Федерации, являются: 

 попытки проникновения международных террористических орга-

низаций в отдельные регионы России с целью дестабилизации обстановки 

в стране; 

 нестабильность ситуации, наличие очагов напряженности возле 

государственных границ Российской Федерации и границ ее союзников; 
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 создание в международном пространстве лагерей подготовки бое-

виков для международных террористических и экстремистских организа-

ций, в том числе антироссийской направленности, а также теологических 

учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного экстре-

мизма; 

 финансовая, техническая, информационная поддержка террористи-

ческих и экстремистских организаций, действующих на территории Рос-

сийской Федерации, со стороны международных террористических и экс-

тремистских организаций; 

 стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках 

осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую 

Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое, экономи-

ческое или иное влияние в отдельных субъектах Российской Федерации; 

 распространение идей терроризма и экстремизма через информа-

ционно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой ин-

формации; 

 заинтересованность субъектов террористической деятельности в 

широком освещении своей деятельности в средствах массовой информа-

ции в целях получения наибольшего общественного резонанса и устраше-

ния населения; 

 отсутствие в международном сообществе единого подхода к опре-

делению причин возникновения и распространения терроризма и его дви-

жущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике 

в области борьбы с терроризмом; 

 отсутствие единого антитеррористического информационного про-

странства на международном и национальном уровне. 

Резюмируя изложенные доводы, отметим, что противодействие ми-

ровому распространению террористической угрозы возможно лишь на ос-

нове всеобщего международного сотрудничества, призванного нивелиро-

вать факторы влияния на распространение этой угрозы нормальному су-

ществованию общества. 

________________________ 
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АКТИВНО-АГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ ВИКТИМНОСТИ  

КАК ИНДИКАТОР СКЛОННОСТИ  

К ПРОТИВОПРАВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

В современной психологической литературе виктимность рассмат-

ривается как совокупность физических, социальных и индивидуально-

психологических особенностей личности, которые обусловливают ее 

предрасположенность при определенных обстоятельствах становиться 

жертвой (преступления, несчастного случая и т. п.) [2, с. 24]. Но виктим-

ность не предполагает исключительно пассивную, «страдальческую» по-

зицию личности, не способной ни на сопротивление преступным посяга-

тельствам, ни, тем более, на совершение противоправных действий. Как 

было показано в ряде исследований, лица, рискующие оказаться жертвами 

преступления, ведут себя по-разному:  

1) агрессивно или иным провоцирующим образом;  

2) пассивно уступают насилию;  

3) проявляют полное непонимание уловок преступников или элемен-

тарную неосмотрительность [2, с. 27]. 

Таким образом, виктимная личность может быть не только пассив-

ной жертвой, но и активным провокатором преступных действий. 

В связи с этим, нами было проведено исследование, целью которого 

выступило изучение виктимности лиц, отбывающих наказание за совер-

шенные преступления в исправительных учреждениях ФСИН России. 

Исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе был проведен сравнительный анализ уровня вик-

тимности между осужденными и представителями «нормативной» груп-

пы – сотрудниками правоохранительных органов. Сравнительный анализ 

проводился с помощью t-критерия Стьюдента. 

На втором этапе был проведен корреляционный анализ, направлен-

ный на изучение взаимосвязей между характеристиками виктимности 

осужденных и их индивидуально-психологическими особенностями, таки-

ми, как уровень интеллектуального развития и черты характера. Корреля-
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ционный анализ проводился при помощи коэффициента линейной корре-

ляции Пирсона. 

Выборку исследования составили: 

1) сотрудники учреждений ФСИН России в количестве 198 человек; 

2) осужденные, отбывающие наказание в исправительных учрежде-

ниях ФСИН России в количестве 209 человек. 

Для измерения изучаемых переменных были использованы следую-

щие психодиагностические методики. 

1. Опросник «Склонность к виктимному поведению».  

Методика предназначена для измерения предрасположенности испы-

туемых к реализации различных форм виктимного поведения. Включает в 

себя следующие шкалы: 

1) шкала склонности к агрессивному виктимному поведению (модель 

агрессивного виктимного поведения); 

2) шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушительному 

поведению (модель активного виктимного поведения): 

3) шкала склонности к гиперсоциальному виктимному поведению 

(модель инициативного виктимного поведения): 

4) шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению (мо-

дель пассивного виктимного поведения): 

5) шкала склонности к некритичному поведению (модель некритич-

ного виктимного поведения): 

6) шкала реализованной виктимности.  

Чем больше баллов набирает испытуемый по шкалам опросника, тем 

выше выражена склонность к реализации соответствующих форм виктим-

ного поведения [2]. 

2. Методика изучения мышления «Исключение слов». 

Методика моделирует мыслительные процессы анализа и синтеза, 

обобщения и абстрагирования. Стимульный материал методики представ-

лен наборами из пяти слов. Одно слово в наборе является отличным от 

других, его нужно «исключить», а оставшиеся четыре слова имеют опре-

деленные признаки сходства, их можно объединить на основе этих призна-

ков. Задача испытуемого – назвать «лишнее» слово и объяснить свое ре-

шение. Чем больше заданий выполняет испытуемый правильно, тем выше 

уровень его интеллектуальных способностей [3].  

3. Методика экспертной оценки социально-демографических и ха-

рактерологических качеств личности. 

Методика включает в себя вопросы о социально-демографических 

данных (пол, возраст и пр.) и особенностях характера и поведения испыту-

емого, например: 

1) чувствительный, эмоциональный – нечуткий, неэмоциональный; 

2) нервный, возбудимый – спокойный, уравновешенный; 

3) независимый, самостоятельный – зависимый, несамостоятельный; 
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4) волевой – безвольный и т. п.  

Всего в методике рассматривается 13 наборов качеств. Качества оце-

ниваются по шкале от 1 до 7 баллов; направление оценки качеств может 

выбираться произвольно. Сбор данных об испытуемом осуществляется 

экспертом – психологом в ходе беседы с испытуемым и наблюдения за его 

поведением [1]. 

Перейдем к рассмотрению результатов исследования. 

По итогам сравнительного анализа было обнаружено, что у осуж-

денных наблюдается более высокий уровень склонности к агрессивному  

(p ≤ 0,01), а также к самоповреждающему и саморазрушительному вик-

тимному поведению (p ≤ 0,01). Это означает, что осужденные склонны по-

падать в неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации по причине 

своего агрессивного поведения в форме нападения или иных провоцирую-

щих действий. Им свойственно намеренное создание или провоцирование 

конфликтной ситуации. Также для них характерно провоцирующее пове-

дение, когда для причинения вреда привлекается другое лицо, и самопри-

чиняющее поведение, которые характеризуются склонностью к риску и 

необдуманным поступкам, зачастую опасным для самого человека и его 

окружения. Для сотрудников же, напротив, в большей степени характерен 

хороший самоконтроль, стремление придерживаться принятых норм и 

правил поведения. Также они в большей степени проявляют заботу о соб-

ственной безопасности, стремятся оградить себя от ошибок и неприятно-

стей. Наконец, осужденные обнаружили более высокий уровень реализо-

ванной виктимности (p ≤ 0,01). Это означает, что испытуемые данной груп-

пы достаточно часто попадают в неприятные или даже опасные ситуации. 

Вместе с тем, сотрудники показали более высокие результаты по 

шкале склонности зависимому и беспомощному поведению (p ≤ 0,05). Это 

означает, что осужденные проявляют большую склонность к независимо-

сти и обособленности, в то время как сотрудники проявляют большую 

склонность к уступчивости. Они не всегда оказывают активное противо-

действие, вероятно, по причине опасения ответственности за собственные 

противоправные действия. Также их зависимость может быть обусловлена 

фактором жесткой служебной иерархии и субординации, принятой в уго-

ловно-исполнительной системе, необходимостью строгого соблюдения 

служебной дисциплины и т. п.  

По результатам корреляционного анализа между характеристиками 

виктимности и индивидуально-психологическими особенностями осуж-

денных были получены следующие результаты. 

Склонность к самоповреждающему и саморазрушительному виктим-

ному поведению связана у представителей этой группы с такими чертами 

характера, как: непоследовательность, безволие (низкий волевой контроль 

поведения), безрассудство (r = 0,30 при p ≤ 0,01).  
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Реализованная виктимность у этих испытуемых обнаружила слабую, 

но статистически значимую связь со снижением умственных способностей 

(r = – 0,28 при p ≤ 0,01) и с непоследовательностью, безволием, безрассуд-

ством (r = 0,28 при p ≤ 0,01).  

Также на этом этапе была дополнительно обследована группа осуж-

денных, отбывающих наказание за преступления экстремистской направ-

ленности в количестве 52 человек. В этой группе были выявлены следую-

щие связи. 

Склонность к агрессивному виктимному поведению у этих лиц кор-

релирует с такими чертами характера, как: 

1) нервный, резкий, возбудимый (r = 0,45 при p ≤ 0,01);  

2) агрессивный, склочный (r = 0,40 при p ≤ 0,05). 

3) непоследовательный, безвольный, безрассудный (r = 0,31 при  

p ≤ 0,05); 

4) отчужденный, ограничивающий, нападающий (r = 0,40 при  

p ≤ 0,05). 

Склонность к самоповреждающему и саморазрушительному поведе-

нию у этой группы испытуемых коррелирует со снижением умственных 

способностей (r = – 0,31 при p ≤ 0,05). 

Наконец, склонность к зависимому и беспомощному виктимному 

поведению положительно связана у этих лиц с такими характеристиками, 

как: несемейный, бездомный, бездетный (r = 0,30 при p ≤ 0,05). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования могут 

быть сделаны следующие выводы. 

1. В целом, осужденные обнаруживают более высокий уровень вик-

тимности, чем представители «нормативной группы». Это касается склон-

ности к агрессивному и саморазрушительному виктимному поведению, а 

также общего уровня реализованной виктимности.  

Вместе с тем, сотрудники обнаруживают более выраженную склон-

ность к зависимому виктимному поведению.  

2. Виктимность у осужденных связана с такими индивидуально-

психологическими особенностями, как:  

а) сниженный уровень интеллектуальных способностей; 

б) негативные эмоционально-волевые черты характера (непоследова-

тельность, сниженный волевой контроль, безрассудство, агрессивность, 

возбудимость и пр.). 

Основной вывод работы состоит в том, что активно-агрессивные 

формы виктимного поведения в сочетании со сниженным интеллектом и 

отрицательными чертами характера могут рассматриваться в качестве ин-

дикатора склонности к противоправному (криминальному) поведению. 

________________________ 
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СУД ПРИСЯЖНЫХ КАК НАИБОЛЕЕ ОТКРЫТАЯ 

И ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ  

 

Суд присяжных – особая форма судопроизводства, в которой право-

судие вершат не только профессиональные судьи, но и представители об-

щественности. Тем самым в суде присяжных взаимодействуют государ-

ственно-правовое и общественное начало. Этот суд, по сути, является 

представительным органом общества в сфере правосудия. Коллегия при-

сяжных – это фактически некая модель общества в миниатюре, поэтому 

идеальная коллегия присяжных – это та, в которой пропорционально пред-

ставлены все слои общества. Вердикты такой коллегии присяжных можно 

рассматривать как вынесенные от имени всего общества в целом.  

Вопрос о важности суда присяжных поднял на совещании Председа-

телей судов субъектов 16 февраля 2016 года и Президент РФ В. В. Путин. 

Президент РФ отметил, что главная задача – предоставить как можно 

большему числу граждан возможность избрать именно эту форму правосу-

дия, однако пока тенденция прямо противоположная – количество дел, 

рассмотренных присяжными, в прошлом году сократилось в полтора раза. 

Это еще одно свидетельство неэффективности этого института в нынеш-

нем его состоянии, – подчеркнул В. В. Путин [1]. 

Реформирование суда присяжных связано с тем, что суд присяжных 

способствует реализации многих положений Конституции РФ и наполняет 
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реальным содержанием нормы уголовного судопроизводства. В суде при-

сяжных возвышается роль судьи, он с большей внимательностью и ответ-

ственностью изучает доказательства и исключает те, которые получены с 

нарушением конституционных и процессуальных прав обвиняемого, сви-

детелей и других участников процесса, с нарушением процессуального по-

рядка расследования, собирания доказательств. Суд присяжных является 

стимулом для совершенствования работы правоохранительных органов. 

Многие процессуальные аспекты деятельности суда присяжных в настоя-

щее время в России, как никогда ранее, являются предметом активных 

дискуссий, вызывают сложности в правоприменительной деятельности, в 

связи с чем представляют огромный научный интерес.  

Статистические данные подтверждают слова В. В. Путина. Так, за 

2010 г. судами с участием присяжных заседателей рассмотрено 576 дел, 

тогда как за 12 месяцев 2016 г. данный показатель не превысил 235 уго-

ловных дел [2]. 

В последние годы список статей УК РФ, подсудных присяжным, ко-

торые рассматривают только тяжкие и особо тяжкие преступления (по 

большей части те, за которые предусмотрено пожизненное заключение), 

сокращался несколько раз. Из подсудности данного состава суда изъяли 

ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ст. 206 УК РФ «Захват заложни-

ков», ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки», ст. 275 УК РФ «Госизмена», 

ст. 276 УК РФ «Шпионаж», ст. 281 УК РФ и т. д. Из 56 статей УК РФ, под-

судных суду присяжных, осталось всего 19. Кроме того, анализ статисти-

ческих данных позволяет сделать вывод, что в среднем 25 % ходатайств о 

рассмотрении дел судом с участием присяжных заседателей отзываются, а 

также отклоняются [2]. Это говорит о том, что суды далеко не всегда 

предоставляют обвиняемым возможность рассмотрения дел судом с уча-

стием присяжных заседателей. 

В этой связи, первым шагом на пути расширения компетенции суда 

присяжных в России стало Постановление КС РФ от 25 февраля 2016 г. 

№ 6-П «По делу о проверке конституционности п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ в 

связи с жалобой гражданки А. С. Лымарь» [3], предоставившее возмож-

ность женщинам, обвиняемым в совершении тяжких преступлениях, хода-

тайствовать о производстве в суде с участием присяжных заседателей. 

23 июня 2016 года В. В. Путин подписал, а тем самым утвердил вне-

сения изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателей судов 

общей юрисдикции в РФ» [4]. После вступления в законную силу нового 

закона сократится количество присяжных заседателей в судах субъектов: с 

12 до 8 человек, изменения затронут и институт присяжных заседателей на 

уровне районного суда, где будут созданы коллегии из шести человек. Со-

кращенные коллегии в областных судах появились уже с 1 июня 2017 г., в 

районных же – только с 1 января 2018 г.  
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С 6 по 8 декабря 2016 года состоялся IX Всероссийский съезд судей 

Российской Федерации, где в ходе выступлений Председателя совета судей 

РФ Д. А. Краснова [5], Председателя Конституционного Суда РФ 

В. Д. Зорькина были обсуждены вопросы, связанные с расширение сферы 

применения института присяжных заседателей за счет его распростране-

ния на районные и гарнизонные военные суды, на дальнейшее укрепление 

и развитие демократических основ уголовного судопроизводства, повыше-

ние открытости правосудия и доверия общества к суду. При этом съезд 

отметил, что для практической реализации этих законов необходимо обес-

печение надлежащих материально-технических, финансовых, информаци-

онных и иных условий в районных судах и гарнизонных военных су-

дах [7]. 

Многие ученые справедливо отмечают, что развитие и совершен-

ствование деятельности суда присяжных является важной составляющей в 

защите прав и законных интересов личности, в установлении баланса ин-

тересов между личностью, государством и обществом. Отправляя правосу-

дие, присяжные укрепляют правительство, усиливают его. Однако, в по-

следнее время приходится констатировать следующий факт: «рейтинг» су-

да присяжных значительно упал. Об этом говорит отношение россиян к 

высказыванию «Суд присяжных не подходит для России»: 32 % участни-

ков опроса согласны с таким утверждением; 39 % с этим не согласны и 

29 % затрудняются с ответом [8].  

Действительно, реформирование суда присяжных является в насто-

ящее время ключевым вопросом не только в юридической литературе. Од-

ни уверены, что такой суд просто необходим, так как это не даст судье 

признать человека виновным потому, что он просто ему не понравился, 

другие, наоборот считают, что такой суд не нужен, потому что правосо-

знание российского общества находится сегодня на довольно низком 

уровне, кроме того, на присяжных легче оказать давление [9].  

Сколько бы ни было в итоге присяжных, важно, чтобы они сохрани-

ли автономность совещания, были полностью независимы. 

________________________ 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕГАПОЛИСЕ 

 

Актуальность проблемы предупреждения преступности в мегаполи-

сах обусловлена, тем, что в них, «во-первых, находят концентрированное 

выражение все существующие проблемы городской жизни, во-вторых, ме-

гаполисы по своему статусу, значимости в общественной жизни во многом 

превосходят некоторые регионы; в-третьих, развитие мегаполисов интен-

сивное и динамичное» [1].  

Правовое регулирование предупреждения преступлений в мегаполи-

се, несомненно, выполняет важную задачу. Так, например, в крупнейшем 

мегаполисе страны – г. Москве имеется значительный положительный 

опыт по созданию законодательной базы, направленный на предупрежде-

ние преступлений.  

Конституцией Российской Федерации предусмотрено (ст. 72), что 

если федеральным законодательством не предусмотрены вопросы обеспе-

чения законности, правопорядка, общественной безопасности, то они 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=375165410&fam=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=536048
http://elibrary.ru/item.asp?id=27147368
http://elibrary.ru/item.asp?id=27147368
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«находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Фе-

дерации». В связи с этим город Москва, реализует свои полномочия в 

правотворческой и распорядительной деятельности, осуществляя обще-

ственное и правовое регулирование пока не приняты федеральные законы 

и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по предметам 

совместного ведения (ст. 13 Устава г. Москвы). Кроме того, Договор меж-

ду Российской Федерацией и городом Москвой содержит разграничение 

предметов ведения и полномочий. 

Современное правовое обеспечение деятельности по предупрежде-

нию преступлений в г. Москве представлено двумя крупными блоками: за-

конодательные акты Думы и акты Правительства и мэрии.  

Среди законов города важнейшим является Устав города Москвы, – 

своеобразная Конституция муниципального образования. В статье 3 Уста-

ва города провозглашено, что в Москве признаются и гарантируются права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и законодательством. Устав содержит специальную главу, 

предусматривающую компетенцию судебной власти и правоохранитель-

ных органов, полномочия которых определяются со ссылкой на федераль-

ный закон. Так статья 53 Устава к ведению города относит охрану обще-

ственного порядка, собственности и обеспечение общественной безопас-

ности. 

Закон г. Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 12.07.2017 г.) «Об орга-

низации местного самоуправления в городе Москве» и Закон г. Москвы от 

20.12.2006 № 65 (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве Москвы» также со-

держат определенную нормативно-правовую базу предупреждения пре-

ступлений. 

За последнее время правительством Москвы и городской Думой 

принято достаточно много нормативных актов по предупреждению пре-

ступности. В первую очередь, это законы – Кодекс города Москвы об ад-

министративных правонарушениях, «О единой системе профилактики пра-

вонарушений в городе Москве», «О профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в городе Москве», «О профилактике 

наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психо-

тропных веществ в городе Москве», «Об участии жителей Москвы в 

охране общественного порядка». «О защите населения и территорий горо-

да от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы»; 

«О пожарной безопасности в городе Москве» и др. 

Кроме того, среди нормативных актов особое превентивное значение 

имеют Указ Президента РФ от 10.07.1996 № 1025 «О неотложных мерах по 

укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. 

Москве и Московской области» и Постановление Правительства РФ от 
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17.07.1995 № 713 (ред. от 25.05.2017) «Об утверждении Правил регистра-

ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-

ции и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию». 

Значительную роль в правовом обеспечении деятельности по преду-

преждению преступлений также играют Постановление Правительства, 

«О мерах по реализации Закона города Москвы от 10 декабря 2003 г. № 77 

«Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» (вместе с 

«Положением об общественных пунктах охраны порядка в городе 

Москве», «Положением о Московском городском совете общественных 

пунктов охраны порядка», «Положением об удостоверении члена обще-

ственного пункта охраны порядка»), «О Концепции по повышению без-

опасности и антитеррористической защищенности гостиничных предприя-

тий города Москвы» (вместе с «Требованиями по безопасности и антитер-

рористической защищенности к гостиничным предприятиям города Моск-

вы»), «О координации действий органов государственной власти и органи-

заций на территории города Москвы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (вместе с «Положением о единой системе опера-

тивно-диспетчерского управления Москвы по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций», «Порядком сбора и обмена в городе 

Москве информацией в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера»), «Об органи-

зации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» 

(вместе с «Положением о системах оповещения населения города Москвы 

о чрезвычайных ситуациях») и др. 

Обеспечение комплексности в деятельности по предупреждению 

преступлений традиционно достигается разработкой и реализацией феде-

ральных и региональных программ.  

Комплексный подход к организации управления предупреждения 

преступлений в мегаполисе обусловлен структурой самого объекта управ-

ления – иерархической системой экономических, идеологических, право-

вых, социально-психологических, организационных и других отношений, 

складывающихся в сфере предупреждения преступлений. 

Система комплексного планирования предупреждения преступлений 

в мегаполисе как важный управленческий процесс имеет несколько целей. 

Кроме того, развитое многоуровневое планирование позволит системе эф-

фективно функционировать.  

Качественное планирование и повышение его эффективности связа-

но, во-первых, с поиском и активизацией форм и средств организационно-

го характера (обеспечение ресурсами, наличие заинтересованных ведомств 

и др.); во-вторых, с созданием адаптированной к условиям мегаполиса ме-

тодики научно обоснованной системы планов и плановых мероприятий.  
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В условиях устойчивой тенденции роста уровня преступности в ме-

гаполисе приоритетными направлениями являются создание систем ком-

плексного обеспечения безопасности населения, территории и объектов в 

мегаполисе, предупреждение преступлений в целом, которые, в свою оче-

редь, требуют разработки и реализации долгосрочных мер правового и ор-

ганизационного характера [2; 3]. 

Начальным этапом комплексного подхода к вопросу обеспечения 

безопасности в мегаполисе является Программа «Безопасный город на 

2012–2018 гг.», разработанная с учетом положительного опыта городских 

программ подобной направленности.  

Целью Программы является – «комплексное обеспечение безопасно-

сти населения и объектов на территории города Москвы, в том числе, сни-

жение уровня преступности до среднего показателя по Центральному фе-

деральному округу; снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 

защиты населения и территорий города Москвы от угроз природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах; повышение готовности органов исполни-

тельной власти города Москвы по вопросам мобилизационной подготовки 

экономики; минимизация нарушений миграционного законодательства».  

Для достижения поставленной цели потребуется решение следую-

щих задач. 

Во-первых, «предупреждение террористической деятельности по-

вышение до 60-65 % доли объектов транспортной инфраструктуры, город-

ского хозяйства, социальной сферы и спорта, уникальных, высотных и 

подземных сооружений, мест с массовым пребыванием людей, оборудо-

ванных инженерно-техническими средствами безопасности и антитерро-

ристической защищенности, и до 100 % к 2018 году – строящихся и вве-

денных в эксплуатацию. 

Во-вторых, ежегодное снижение на 1-2 % общего количества пре-

ступлений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха 

граждан, тяжких и особо тяжких, на 2-3 % количества преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, экс-

тремистской направленности, лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы и состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

В-третьих, уменьшение на 10-15 % количества коррупционных пра-

вонарушений в органах исполнительной власти города Москвы по сравне-

нию с 2010 годом и уровня коррупционных проявлений, определяемого на 

основе опросов населения и представителей бизнеса. 

В-четвертых, снижение на 2-3 % количества преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных в местах массового 

досуга населения и в образовательной среде. 

В-пятых, сокращение ежегодно на 2-3 % количества дорожно-

транспортных происшествий, погибших в них, числа административных 
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правонарушений в сфере безопасности дорожного движения по сравнению 

с 2010 годом. 

В-шестых, увеличение доли правонарушений, раскрытых с помощью 

камер видеонаблюдения (жилой сектор) с 4,5 % в 2010 году до 30 % в 

2018 году. 

В-седьмых, снижение на 7-9 % уровня незаконной миграции, форми-

рование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о 

перемещениях иностранных граждан». 

Параллельно принята подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 

профилактика правонарушений» Государственной программы города 

Москвы «Безопасный город» на 2012–2018 годы предусматривающая ре-

шение следующих задач с учетом местных особенностей в каждом из две-

надцати административных округов столицы. 

Во-первых, обеспечение правопорядка и профилактика правонару-

шений; во-вторых, организация обеспечения общественного порядка на 

территории города Москвы; в-третьих, обеспечение участия г. Москвы в 

охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасно-

сти; в-четвертых, реализация комплекса мер, направленных на укрепление 

материально-технической базы правоохранительных органов; в-пятых, по-

вышение антитеррористической защищенности населения, объектов 

транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, 

социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений; в-

шестых, проведение мероприятий по обеспечению безопасности на объек-

тах: АО Мосводоканал, ОАО «Мослифт», ГУП «Мосводосток», ГУП 

ЭВАЖД, МГУП «Промотходы», ГУП «Экотехпром», ГУП МосгорЕИАЦ, 

ОАО «Мосгаз», ОАО «МОЭК», ГУП «Москоллектор», ГУП «Моссвет», 

ОАО «МОЭСК», ГУП «Мосгортранс». 

Обобщая сказанное, необходимо сделать вывод о том, что преступ-

ность как динамичная система, обладает характеристиками различного 

уровня и детерминируется факторами социально-экономического характера, 

требующими для своего изучения использование комплексного подхода. 

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности 

мегаполиса позволит осуществить: 

- формирование и развитие приоритетных направлений предупре-

ждения преступлений, снижение тяжести последствий преступлений; 

- координацию деятельности территориальных органов правоохрани-

тельных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности го-

рода; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактиче-

ского характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных си-

туаций и пожаров. 
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Для решения наиболее важных вопросов в сфере обеспечения ком-

плексной безопасности мегаполиса, при реализации мероприятий по защи-

те общественно значимых интересов жителей мегаполиса, общественных 

объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том 

числе профессиональных объединений предпринимателей, необходимо 

проводить постоянный мониторинг общественного мнения о поддержке 

мер по укреплению правопорядка и безопасности, обеспечения привлече-

ния граждан и общественных объединений к реализации государственной 

политики в сфере предупреждения преступлений и обеспечения правопо-

рядка в мегаполисе, участия в разработке и рассмотрении инициатив об-

щественных объединений и граждан по наиболее актуальным вопросам. 

________________________ 

1. Страунинг Ю. А. Криминологическая характеристика и предупрежде-

ние экологических преступлений в условиях мегаполиса (на материалах 

Москвы и Московской области): дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 5. 

2. Страунинг Ю. А. К вопросу об экологической виктимности в мегапо-

лисе // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9.  

С. 179–180. 

3. Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел: учебник / ред.: В. Я. Кикоть, ред.: С. Я. Лебедев, 

ред.: Н. В. Румянцев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
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Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка при 

проведении спортивных мероприятий является важным направлением дея-

тельности полиции, требующим принятия комплексных решений, привле-

чения дополнительных сил и средств, использования специалистов раз-

личного профиля, совместных согласованных действий правоохранитель-

ных органов, других органов исполнительной власти, организаторов со-

ревнований и собственников (пользователей) объектов спорта. 

К особенностям охраны общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности при проведения массовых спортивных меропри-

ятий относятся: ограниченность территории места проведения соревнова-

ния, изменение повседневного уклада жизни в месте проведения соревно-

вания и на прилегающей к нему территории, как правило, значительное 

число участников и зрителей, повышенная вероятность возникновения 

конфликтных ситуаций, при которых могут возникнуть обстоятельства, 

угрожающие жизни и здоровью граждан.  

Кроме того, крупные международные мероприятия характеризуются 

рядом особенностей: 

- стремлением террористов и иных преступников использовать мас-

совые мероприятия для совершения террористических актов и других пре-

ступлений; 

- большим количеством участников - представителей различных эт-

нокультурных групп, отличающихся не только внешним обликом, но и 

стилевыми характеристиками поведения; 

- массовым привлечением сотрудников силовых ведомств для обес-

печения безопасности и правопорядка; 

- ограничением средств и способов обеспечения безопасности 

участников, обусловленное международным статусом мероприятий, широ-

ким культурным разнообразием поведения участников и привлечением 

большого количества сотрудников силовых ведомств, в том числе, не яв-

ляющихся специалистами в области выявления неблагоприятных тенден-

ций в области безопасности и правопорядка [1].  

Перечисленные особенности накладывают серьезный отпечаток на 

эффективность применения различных средств и технологий решения за-

дач по обеспечению правопорядка и безопасности, в том числе и на эффек-

тивность такой технологии выявления признаков опасного поведения, как 

профайлинг.  

Использование технологии профайлинга затруднительно при прове-

дении крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий. Затруд-

нения связаны со следующими обстоятельствами. 

Во-первых, эти мероприятия действительно массовые и динамичные, 

в ходе их проведения в большинстве случаев отсутствует возможность в 

продолжительном наблюдении за каждым участником мероприятия (в от-

личии, например, от ситуации регистрации и досмотра пассажиров в аэро-
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порте). Поэтому «прокачать» каждого болельщика футбольного матча и 

отнести его к тому или иному поведенческому профилю практически не-

возможно. 

Во-вторых, в ходе массовых мероприятий сложно использовать экс-

пресс-психодиагностику и опрос. 

В-третьих, в силу большого количества людей, действующих одно-

временно по законам поведения толпы, требуется большое количество вы-

сококвалифицированных специалистов.  

В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно ввести понятие 

«массовый профайлинг», который основывается на «зеркальной», по от-

ношению к традиционному профайлингу, схеме.  

Массовый профайлинг – технология активного формализованного 

наблюдения за людьми с целью выявления в их поведении особенностей, 

отличающихся от визуально-поведенческого профиля людей, взаимодей-

ствующих в рамках общей социальной ситуации [2].  

В основе массового профайлинга лежит психологическое описание 

визуально-поведенческих типов (профилей) ситуаций массовых мероприя-

тий (в отличие от профилей потенциально опасных лиц). Это могут быть 

визуально-поведенческие профили болельщиков на спортивных мероприя-

тиях, зрителей на культурно-массовых мероприятиях и т. д.  

Применительно к ситуации охраны общественного порядка на объ-

ектах спорта, типовой визуально-поведенческий профиль – это совокуп-

ность внешних проявлений болельщика, адекватных содержанию, месту и 

времени исполняемой им социальной роли. Такой профиль включает опи-

сание преобладающего стиля одежды, доминирующего настроения, харак-

тера взаимодействия, динамики и амплитуды движений. В этом случае за-

дачей сотрудников полиции является наблюдение за поведением людей с 

целью выявления лиц, не соответствующих визуально-поведенческому 

профилю ситуации («чужих», нетипичных, диссонирующих) или непро-

фильных. Такие лица должны выводиться из толпы в безопасное место, 

подлежать идентификации и углубленному изучению специалистами. Сле-

довательно, полицейскому нет необходимости до тонкости разбираться в 

типологии потенциальных преступников и особенностях поведения терро-

ристов различных психологических типов. Ему достаточно четко пред-

ставлять визуально-поведенческий профиль объектов наблюдения в той 

конкретной ситуации, в ходе которой он несет службу по охране обще-

ственного порядка.  

Таким образом, для выявления потенциально опасных лиц основны-

ми диагностическими средствами в профайлинге являются наблюдение и 

беседа. Ведение визуального наблюдения нацелено на исследование внеш-

ности поведения человека при восприятии физического облика и содержа-

ния поведенческих реакций по наблюдаемым выразительным движениям.  
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Если полученная первичная информация при наблюдении не являет-

ся исчерпывающей, то необходимые сведения можно получить в процессе 

общения с объектом профайлинга. При этом целью беседы является выяв-

ление нестандартных реакций на простые вопросы. 

Полагаем, что психологическая подготовка сотрудников полиции к 

участию в мероприятиях по охране общественного порядка на объектах 

спорта направлена на актуализацию у них знаний, касающихся использо-

вания методов прикладной психологии. При этом особый акцент необхо-

димо делать на процессы межличностного взаимодействия, на возможно-

сти человеческого восприятия к считыванию внешней и внутренней ин-

формации, на формирование и развитие наблюдательности, проницатель-

ности, коммуникабельности. Другими словами, обучение сотрудников по-

лиции сводится к формированию и развитию двух основных навыков: 

навыков оценки эмоционального состояния проверяемых лиц и навыков 

проведения краткой опросной беседы с целью экспресс-диагностики наме-

ренно скрываемой информации.  

Способность «просчитывать» по внешним проявлениям человека его 

психические состояния и намерения, выявлять рассогласование в комму-

никативных действиях является важнейшим условием достижения целей 

профессионального взаимодействия в условиях выполнения задач без-

опасности на объектах спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований.  

Вышеуказанное позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Массовое поведение людей имеет свою динамику и атрибутику, 

составляющие визуально-поведенческий профиль ситуации. Изучение 

каждого участника крупных спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий практически невозможно. 

2. Любое готовящееся преступление имеет свои признаки, часть из 

которых может быть доступна для обнаружения. Признаки подготовки 

преступления могут проявляться во внешности и характерных особенно-

стях поведения преступников. Эти признаки проявляются как непрофиль-

ные, не соответствующие или даже противоречащие визуально-поведен-

ческому профилю ситуации. 

3. Для выявления непрофильного поведения преступников крупно-

масштабных мероприятий можно привлекать значительное число непро-

фессиональных профайлеров, обученных приемам его выявления. Их зада-

чей будет исключительно выявление любых паттернов непрофильного по-

ведения, вывод и передача субъектов этого поведения специалистам. 

________________________ 

1. Статный В. М. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на 

транспорте: технология и учебная дисциплина // Психология и право. 2013. 

№ 2. С. 77–87. 
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2. Цветков В. Л., Караяни А. Г., Хрусталева Т. А., Красноштанова Н. Н., 

Статный В. М., Эриашвили Н. Д. Профайлинг в деятельности органов 

внутренних дел: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2014. 256 с. 
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Насильственные сексуальные преступления (т. е. насильственные 

действия сексуального характера, изнасилование, принуждение к действи-

ям сексуального характера), совершенные в отношении малолетних, явля-

ются одними из наиболее опасных преступных посягательств против лич-

ности. Повышенная степень общественной опасности данных посяга-

тельств объясняется их направленностью на наиболее уязвимую и неза-

щищенную часть общества – детей.  

Переходя к исследованию одного из важнейших элементов опера-

тивно-розыскной характеристики насильственных преступлений сексуаль-

ного характера в отношении малолетних, указанного в названии статьи, 

рассмотрим динамику данных преступлений. Актуальность борьбы с 

насильственными преступлениями сексуального характера в отношении 

малолетних со всей очевидностью подтверждается статистическими дан-

ными по России [10]. По данным ГИАЦ МВД России в 2016 г. на террито-

рии Российской Федерации жертвами сексуального насилия стали около 

12 тыс. человек.  

Так, в период с 2011 г. по 2016 г. было зарегистрировано преступле-

ний против половой неприкосновенности и половой свободы личности: в 

2011 г. – 10624, в 2012 г. – 8825, в 2013 г. – 8490, в 2014 г. – 9989, в 

2015 г. – 12175, за 6 месяцев 2016 года – 6569). Динамика темпов прироста 

сексуальной преступности за период с 2011 по 2015 г. показала, что, сни-

зившись в 2012 и 2013 г. почти в полтора раза по сравнению с 2011 г., уже 

в 2014 г. она достигла своего базисного значения. В 2015–2016г. наблюда-
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ется – рост (увеличение на 14,5 % по сравнению с базисным 2011 г.). При 

этом на протяжении всего исследуемого периода наблюдается в 1,5 раза 

рост числа изнасилований малолетних.  

Доля изнасилований потерпевших, не достигших 14-летнего возрас-

та, в структуре всех преступлений в отношении малолетних, соответство-

вала: в 2011 г. – 0,1, в 2012 г. – 0,4, в 2013 г. – 0,5, в 2014 г. – 0,6, в 2015 г. – 

0,8, за 2016 год 0,9). В анализируемый период в 1,98 раза возросло число 

насильственных действий сексуального характера в отношении малолет-

них. Так, если в 2011 году было зарегистрировано 1943 таких преступле-

ния, то в 2016 их число составило 3861 преступление. 

Достижение цели уголовного судопроизводства по конкретному уго-

ловному делу во многом зависит от профессиональных навыков и умений 

сотрудников уголовного розыска. В свою очередь, лишь постоянное со-

вершенствование оперативными сотрудниками своих знаний, умений и 

навыков – залог успеха в достижении цели уголовного судопроизводства. 

Важным источником профессиональных знаний являются частные 

методики выявления и раскрытия преступлений и их оперативно-

розыскные характеристики. Любая характеристика представляет собой 

«описание характерных, отличительных качеств, свойств, черт кого-чего-

нибудь» [4, с. 849].  

Соответственно, одним из ключевых элементов характеристики 

насильственных преступлений сексуального характера в отношении мало-

летних является характеристика личности преступника, совершающего 

данные преступления. Так, на вопрос, способно ли повысить эффектив-

ность по выявлению и раскрытию насильственных преступлений сексу-

ального характера знание оперативными сотрудниками особенностей лиц, 

совершающих данные преступления, 96 % опрошенных оперуполномо-

ченных ответили утвердительно. Лишь 4 % затруднились с ответом, при-

чем в ходе проведенного нами анализа выяснилось, что это были опро-

шенные, имеющие небольшой стаж работы в органах внутренних дел (не 

более 2 лет). Отсюда следует, что практические работники сознают необ-

ходимость изучения личностных особенностей сексуальных преступников 

для успешной борьбы с преступлениями данной категории. 

Личности преступника уделяется много внимания во всех науках ан-

тикриминального цикла. Как отмечает Ю. В. Чуфаровский, «…. это много-

гранное понятие с ярко выраженным междисциплинарным характером» [9, 

с. 35]. В теории ОРД, изучая личность преступника, совершившего раз-

личные виды преступлений, ученые стремятся выявить и познать законо-

мерности его преступной деятельности. А эти закономерности как раз про-

являются в связи со способом совершения преступления, личностью пре-

ступника [3, с. 39].  

По личностным и социальным характеристикам диапазон сексуаль-

ных преступников, достаточно широк.  
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Изучение статистических данных о сексуальных преступниках на 

территории РФ в период 2012–2016 гг., а также уголовных и оперативных 

дел по исследуемым фактам позволяет получить данные о личности пре-

ступников. 

Лицами мужского пола было совершено 99 % насильственных пре-

ступлений сексуального характера в отношении малолетних. Около 40 % 

преступников составляли лица в возрасте от 18 до 24 лет, 23 % рассматри-

ваемых преступлений совершены несовершеннолетними. Почти столько 

же преступлений совершены лицами старше 30 лет, 17 % совершено лица-

ми в возрасте 25–29 лет. Несовершеннолетние преступники чаще всего со-

вершают насильственные преступления сексуального характера в отноше-

нии малолетних из числа своих связей, выбирают жертву из окружения. 

Действия взрослых преступников отличаются большей осмысленностью, 

подготовкой и планированием предстоящего преступления. Молодые пре-

ступники преимущественно совершают нападения недалеко от места свое-

го проживания (преступники в возрасте до 26 лет совершали нападение в 

пределах 3 км от дома в 79 % случаев). 

Характеристика лиц с точки зрения их социальной принадлежности 

выглядит следующим образом: лица без постоянного источника доходов и 

безработные – 31%; учащиеся – 27; рабочие – 17%, служащие – 25 %. 

Необходимо отметить, что практически каждое третье исследуемое 

преступление совершается в состоянии алкогольного либо наркотического 

опьянения. 

Данные проведенного исследования говорят, что удельный вес лиц, 

ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, составил 34,6 %. Ука-

занное обстоятельство, с одной стороны, благоприятно сказывается на вы-

явлении и раскрытии насильственных преступлений сексуального характе-

ра совершенных в отношении малолетних, потому что такие лица состоят 

на учетах в органах внутренних дел, что существенно облегчает их поиск. 

С другой стороны, тщательное планирование преступлений, связанных с 

совершением насильственных преступлений сексуального характера в от-

ношении малолетних, их осведомленность о методах, силах, средствах 

оперативно-розыскной деятельности существенно усложняют этот про-

цесс. 

По мнению 91 % опрошенных нами сотрудников уголовного розыс-

ка, основной особенностью характеристики сексуальных преступников, 

является то, что указанная категория лиц характеризуется дезадаптивной 

направленностью, проявляемой конфликтным взаимодействием в межлич-

ностной ситуации, определяющим методы оказания противодействия рас-

крытию, расследованию и предупреждению преступлений путем сокрытия 

следов преступления, использованием беспомощного состояния потерпев-

шего, в силу малолетнего возраста, использованием зависимого положе-

ния, шантажа. В подавляющем большинстве случаев (96 % изученных уго-
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ловных дел) насильственные преступления сексуального характера в от-

ношении малолетних совершаются преступниками-одиночками, а данная 

категория преступлений очень трудна для раскрытия, так как лица, совер-

шившие преступления, не посвящают в свои преступные замыслы посто-

ронних лиц. 

Насильственные преступления сексуального характера в отношении 

малолетних, совершенные в составе группы, имеют широкий спектр видо-

вых отличий. Здесь можно выделить преступления, совершенные группой 

несовершеннолетних (35 %); преступления, совершенные совершеннолет-

ними преступниками (9 %); преступления, совершенные смешанной груп-

пой лиц (56 %) [5] . 

Анализ уголовных дел о преступлениях указанных видов и результа-

ты ранее проведенных исследований [7; 1; 8; 2] сексуальных преступников 

позволяет выделить следующие типы личности преступника:  

- «охотник» – совершающий внезапные нападения на свою жертву, 

как правило, в подъезде, в парке, в отношении незнакомых ему малолет-

них; 

- «конформный» – совершающий изнасилования в группе под ее 

влиянием; 

- «отвергаемый» – «человек с умственной недостаточностью и дру-

гими физическими и психическими аномалиями. В силу этих недостатков 

он не может удовлетворить свои половые потребности обычным путем, а 

поэтому прибегает к насилию; 

- «психопаты» – совершающие сексуальное посягательство через се-

рию аморально-сексуальных поступков, которые являются стандартом их 

поведения и свидетельствуют о ненормальном, гиперболизированном ин-

тересе к сексуальной жизни. 

- «виртуалы» – совершающие сексуальные преступления, ища своих 

жертв непосредственно через глобальную сеть «Интернет». Преступники 

данной группы манипулируют доверием жертвы, могут соблазнить её на 

совершение непристойных действий. Виртуальные преступники, совер-

шающие сексуальные преступления, используют, прежде всего, коммуни-

кативные технологии Интернета – социальные сети, форумы и другие [6, 

с. 73].  

Представленный анализ типологии, сексуальных преступников ука-

зывает на мотивацию криминального поведения, механизм криминального 

поведения и его социально-психологическую характеристику. Знание ти-

пологии личности сексуального преступника, ориентирует оперативных 

сотрудников уголовного розыска на круг возможных потенциальных по-

терпевших от него, а также на обстановку и способ совершения преступ-

ления.  
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При этом, учитывая типологию и способ совершения преступлений, 

всех сексуальных преступников можно разделить на две группы: ситуа-

тивных и планирующих. 

Для ситуативных характерны следующие черты: как правило, напа-

дают недалеко от своего места жительства; образование и интеллект ниже 

среднего; семьи и детей нет; работы нередко тоже нет; происхождение – из 

неблагополучной семьи; склонны к алкоголизации; сексуально неполно-

ценные; труд неквалифицированный; социально неблагополучны. 

Планирующим сексуальным преступникам свойственно совершать 

преступление на удалении от места проживания, в случае последующего 

убийства жертвы. Они, как правило, имеют образование выше среднего, 

часто высшее; интеллект развитый; женатые, имеют детей; работают; труд 

обычно квалифицированный; из благополучных семей, часто – интелли-

гентной; умеренно употребляют алкоголь; сексуально достаточно полно-

ценные; социально благополучные. 

Таким образом, информация, полученная в результате анализа лич-

ности сексуальных преступников, ориентирует на возрастные и социаль-

ные группы, в которых необходимо проводить оперативную работу, осу-

ществлять поиск, в том числе используя сеть Интернет, применять иные 

формы и методы ОРД. На основании результатов проведенного нами ис-

следования установлено, что значительная часть насильственных преступ-

лений сексуального характера в отношении малолетних совершается ли-

цами в возрасте от 18 до 24 лет, в основном мужского пола. Он имеет 

средне-специальное образование, но не имеет постоянной работы, и при 

этом злоупотребляет алкоголем или наркозависим. Сексуальный преступ-

ник, как правило, имеет определенные отклонения в эмоционально-

волевой, ценностно-нормативной и психологической сферах личности. 
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Ни для кого не является секретом, что информационно-телекомму-

никационная сеть с каждым годом набирает все большую популярность, 

расширяя при этом круг пользователей. Возраст лиц, свободно имеющих 

доступ к Интернет-контенту, снижается год от года. Это, в свою очередь, 

влечет увеличение числа противоправных действий с использованием все-

мирного пространства сети, жертвами которых становятся дети. 

В отношении несовершеннолетних, в том или ином качестве исполь-

зуя Интернет, совершаются различные посягательства. Широко число ак-

тов, направленных на половую свободу детей, их жизнь и здоровье. 

Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообще-

ству привели к незащищенности детей от противоправного контента в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», усугубили про-

блемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и проститу-

цией, повлекли к образованию сообществ, «групп смерти», преследующих 

страшные цели.  
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Отсутствие прямого контакта с субъектом преступления, ограничен-

ные сведения о свойствах его личности, зачастую приводит к серьезной 

проблеме поиска лица, совершившего противоправный акт. 

В ряде случаев в распоряжении следствия оказываются фрагментов 

видеозаписей, фотоизображения и текстовая информация, содержащие 

признаки преступлений подобного рода. Данные могут быть размещены в 

определенном контенте сети открытого или закрытого доступа.  

В случаях наличия подобного рода сведений, могут быть проанали-

зированы признаки внешности искомого субъекта, особенности его жести-

куляции, манеры поведения, повадки, особенности общения. Не исключа-

ется из предмета исследования и обстановка, сопровождающая видеокадр 

или фотоизображение. 

Не стоит забывать о том, что любая манипуляция пользователя сети: 

скачивание того или иного контента, посещение определенного узла, 

оставление комментария, находит свое отражение не только в памяти ЭВМ 

пользователя, но и на сервере поставщика интернет услуг. 

Основной способ идентификации в сети – это определение его IP-

адреса, который в свою очередь позволяет установить не только географи-

ческое расположение потребителя услуг, но и персонализировать его [1]. 

IP-адрес распределяется следующим образом: конкретный интервал адре-

сов подобного рода предоставляется поставщику услуг, после этого он 

распределяется по маршрутизаторам, вышкам базовых станций, wi-fi-

роутерам и другим средствам коммутации провайдера, в конечном счете 

попадая в единичном варианте к конкретному пользователю. Правда, стоит 

заметить, что в ряде случаев пользователь, посещая тот или иной ресурс 

через внутреннюю сеть юридического лица, определяется IP-адресом этой 

компьютерной сети (внешний IP-адрес). В данной ситуации выход видится 

в сопоставлении различных IP-адресов, с которых осуществлялся вход или 

авторизация одного и того же пользователя. Допустим, один и тот же че-

ловек посещает свой аккаунт в сети, пользуясь при этом компьютером, 

подключенным к внутренней сети предприятия. В этом случае он приобре-

тает внешний адрес, который совпадает с IP-адресом других пользователей 

этой сети. Указанный субъект может в домашних условиях пользоваться 

услугами связи через персональный компьютер, подключенный напрямую, 

или через локальную сеть поставщика услуг доступа. Не стоит забывать 

при этом, что любой компьютер, подключившись к локальной сети, при-

обретает свой внутренний IP-адрес. Существует и ряд проблем, связанных 

с использованием динамического IP-адреса. При этом компьютер наделя-

ется адресом, свободным во время подключения к сети. Использование по-

добного идентификатора в сети в целом не лишает возможности его пер-

сонифицировать. Пользователь может обращаться к нескольким ресурсам, 

что позволяет анализировать его интересы в сети, а в ряде случаев полу-
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чить данные о его авторизации в качестве конкретного лица, на том или 

ином ресурсе. 

Судебно-следственная практика подтверждает, что далеко не во всех 

случаях злоумышленники оказываются специалистами в области компью-

терных технологий, достаточно редко прибегают к утаиванию собствен-

ных IP-адресов. Все без исключения провайдеры имеют возможность и 

технические средства для отслеживания посещений конкретными пользо-

вателями (их IP-адресами) web-ресурсов сети. 

Географическое определение пользователя осуществляется через се-

ти, имеющие доступ к Интернет с одной стороны и предоставляющие до-

ступ пользователям с другой. Все IP-адреса конкретных лиц связаны с 

MAC-адресами оборудования, которое оно использует для подключения 

(ноутбук, стационарный компьютер, планшет, смартфон и др.). Последние 

в свою очередь приобретают его от телеком-оборудования, которое соот-

ветственно имеет четкую привязку к конкретному месту на карте (вышка 

базовой станции поставщика услуг, коммуникатор, wi-fi – роутер и т. д.). 

В том случае, когда пользователь подключен к сети кабелем, цепочка 

должна привести к конкретному помещению или рабочему месту. 

Следы посещения того или иного ресурса, манипуляций с контентом 

в сети остаются не только в памяти сервера телеком-поставщика, но и на 

ЭВМ или ином оборудовании, использованном конкретным лицом [2], как 

злоумышленника, так и его несовершеннолетней жертвы. Помимо кон-

кретных материалов, содержащих признаки совершенных преступлений, в 

памяти компьютера сохраняются также данные о доступе лица к конкрет-

ным ресурсам сети. Речь в данном случае может идти о cookies-файлах. 

В них сохраняется информация о сеансах работы пользователя с конкрет-

ными ресурсами (операционная система, браузер, разрешение экрана, 

определенные региональные настройки в том числе часовой пояс пользо-

вателя сети и т. д.) [3]. Кроме того они могут содержать данные о логинах 

и паролях, использованных для входа на определенные серверы и web-

узлы. При этом пользователь, загружающий определенный контент, иссле-

дуемый на стадии проверки сообщения о преступлении, может одновре-

менно посещать web-узлы, регистрируясь и внося о себе подлинные дан-

ные о личности. 

Нередки варианты использования для коммуникаций пространства 

социальных сетей, в которых осуществляется поиск несовершеннолетних 

жертв посягательств. При этом в большинстве случаев используются вы-

мышленные персональные данные, маскируется возраст участников обще-

ния, их внешность, пол, и цель подобного контакта [4]. Субъекты указан-

ного вида посягательств зачастую выражают пристрастие к увлечениям, 

схожим с интересами несовершеннолетнего.  

Примером указанной ситуации может стать организация и деятель-

ность на территории Российской Федерации так называемых «групп смер-
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ти». Аудитория предполагаемых жертв их действий насчитывает десятки, а 

в реальной жизни, наверное, и сотни несовершеннолетних. При этом с 

каждым из них велось индивидуальное, персональное общение, воздей-

ствие. Этот фактор должен быть учтен. Так, выход на связь с определен-

ным абонентом может быть сопоставлен с периодом коммуникаций с дру-

гими пользователями, условиями, в которых эта связь осуществлялась. 

Иногда следствию удается установить место доступа к сети субъекта 

преступления, однако отсутствуют сведения о причастности конкретного 

лица. В этих ситуациях возможен поиск традиционных следов на месте 

происшествия. Подобные отображения могут быть обнаружены на отдель-

ных частях ЭВМ, использованного в указанных целях, а также на гибких 

носителях информации, содержащих преступную информацию. 

Поиск и исследование следов названных преступлений не возможно 

без помощи специалистов. В связи с этим взаимодействие со сведущими 

лицами должно быть организовано на самых ранних стадиях досудебного 

производства. 

________________________ 

1. Савченко Я. И., Гаценко О. Ю. Аналитический обзор методов обеспече-

ния анонимности в интернете // Проблемы информационной безопасности. 

Компьютерные системы. 2015. № 3. С. 58. 

2. Васюков В. Ф. Некоторые вопросы назначения компьютерно-техни-

ческой экспертизы мобильных телефонов при расследовании преступле-

ний // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции. 2015. Т. 46. № 2. С. 81–84. 

3. Васюков В. Ф. Некоторые особенности изъятия электронных носителей 

при производстве обыска и выемки по уголовному делу // Библиотека кри-

миналиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25). С. 35–42. 

4. Шолохов С. В., Коргин А. В., Васюков В. Ф. К вопросу о роли использо-

вания технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным 

делам // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки ис-

тории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов 

Всероссийской конференции. 2015. С. 343–348. 

 

 

Юсупов Тимур Ринатович,  
старший преподаватель кафедры 

административно-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института 

МВД России 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР 



83 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ 

«О государственном регулировании деятельности по организации и прове-

дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» с 1 июля 2009 года установлен запрет на де-

ятельность по организации и проведению азартных игр с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-

нет», а также средств связи (подвижной связи), за исключением отдельных 

случаев. В то же время при установлении запрета законодатель в порядке 

исключения предусмотрел возможность осуществления данного вида дея-

тельности (специальные территории в ряде субъектов Российской Федера-

ции) в так называемых «Игорных зонах». Однако, несмотря на существу-

ющие ограничения и запреты в части организации и проведения азартных 

игр на территории иных субъектов Российской Федерации, проблема лик-

видации незаконных игорных заведений и их распространение на сего-

дняшний день остается актуальной.  

Как показывает практика, в настоящее время основным инструмен-

том противодействия незаконному игорному бизнесу являются нормы уго-

ловного и административного законодательства, предусматривающие от-

ветственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. 

Так, ч. 1 ст. 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает административную ответственность юридических лиц за 

незаконные организацию и (или) проведение азартных игр в размере от 

семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией игрового обо-

рудования. Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) предусматривает уго-

ловную ответственность по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ за аналогичные деяния, по 

ч. 2 той же нормы – за деяния, совершенные группой лиц по предваритель-

ному сговору и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, по 

ч. 3 – за деяния, предусмотренные чч. 1–2, если они совершены организо-

ванной группой, сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере 

и совершены лицом с использованием своего служебного положения. 

На начальном этапе особую сложность представляет законное про-

никновение в помещение, где организовано проведение азартных игр. 

Можно отметить, что необходимым условием для проникновения в объект 

недвижимости является установление его собственника. Проводя меропри-

ятия по установлению собственников объекта недвижимости, можно зна-

чительно упростить решение поставленной задачи в части привлечения к 

ответственности виновных лиц (организаторов незаконной игорной дея-

тельности). Однако бывает так, что используемые организаторами поме-

щения являются предметом значительного количества договоров аренды и 

субаренды. При этом во всей цепочке арендаторов конечным звеном явля-

ются лица, ведущие аморальный образ жизни, злоупотребляющие алкого-

лем либо наркозависимые, которые являются собственниками лишь фор-



84 
 

мально за определенное вознаграждение. Поэтому, исходя из сложившейся 

ситуации, мероприятия по противодействию незаконной организации 

азартных игр зачастую проводятся без установления собственников зани-

маемых помещений. 

В связи с этим, в статье предлагается рассмотреть основные способы 

и методы проникновения в игорные залы и клубы. 

Одним из таковых является проникновение в помещение при приня-

тии заявления (сообщения). Как известно, любые сообщения о преступной 

деятельности, в том числе и сообщения о деятельности игорных заведений, 

принимаются и регистрируются в дежурной части органа внутренних дел 

по телефону, посредством сети Интернет (при наличии) либо непосред-

ственно путем подачи заявления. Для проверки поступившего заявления 

сотрудниками полиции осуществляется выезд по адресу, указанному в за-

явлении (сообщении), в котором, по мнению заявителя, осуществляется 

организация азартных игр. В последующем, реагируя на поступивший сиг-

нал и прибыв к месту совершения предполагаемого административного 

правонарушения, сотрудники полиции сталкиваются с проблемой проник-

новения в игорный клуб, так как вход в подобного рода заведения пред-

ставляет собой укрепленные дверные группы, оборудованные камерами 

видеонаблюдения, дверными глазками, электронными замками.  

Также определенную сложность представляют так называемые со-

трудники охраны, основной функцией которых является не обеспечение 

безопасности посетителей, а провокация сотрудников органов внутренних 

дел на совершение неправомерных действий и воспрепятствование про-

никновению сотрудников внутрь помещения, для чего они обладают набо-

ром необходимых познаний в сфере юриспруденции. 

Нередки случаи уведомления организаторов игорных заведений ли-

цами, осуществляющими постоянное круглосуточное наблюдение за вхо-

дом в помещение. Кроме того, организаторами игорных заведений изго-

тавливаются и распространяются среди узкого круга лиц пластиковые кар-

ты с электронным чипом, содержащим информацию о владельце карты с 

его фотографией, без которых вход в игорное заведение чрезвычайно за-

труднителен. 

Кроме того, есть ряд обстоятельств, которые подлежат доказыванию 

в процессе проверки. Например, факт проведения азартных игр, причаст-

ность того или иного лица к организации указанной деятельности, наличия 

азартности в проводимых играх, установление суммы дохода, полученного 

в результате организации азартных игр. Без проникновения в помещение и 

без выяснения всех указанных условий невозможно объективно квалифи-

цировать содеянное. 

Следующим методом проникновения в помещения при выявлении 

правонарушений, связанных с незаконной организацией и проведением 

азартных игр, представляется проведение оперативно-розыскных меропри-
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ятий. Так, например, работники оперативных подразделений, располагают 

полномочиями в части проведения такого оперативно-розыскного меро-

приятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств. При этом, согласно Инструкции о по-

рядке его проведения, оперативный работник, располагающий соответ-

ствующими данными, уполномочен провести указанное мероприятие на 

основании соответствующего распоряжения руководителя. 

Однако в практических реалиях такой подход не всегда эффективен. 

Нередки случаи, когда при силовом проникновении сотрудниками органов 

внутренних дел в помещение организаторы незаконной игорной деятель-

ности полностью обесточивают занимаемое помещение, что значительно 

усложняет процесс дальнейшего доказывания азартности и получения ма-

териальной выгоды. При прекращении подачи электропитания получить 

данные программного обеспечения, установленного на игровом оборудо-

вании, иногда становится невозможным ввиду выхода его из строя. Факти-

чески в нем аккумулирована информация о количестве внесенных денеж-

ных средств (кредитов) и размере выданных сумм и кредитов, по которым 

возможно проведение исследования и подсчета суммы полученного дохода. 

Таким образом, несмотря на имеющуюся у сотрудников оператив-

ных подразделений возможность урегулированного ведомственными нор-

мативными актами проникновения в помещения, большинство вопросов в 

части доказывания ключевых позиций незаконной организации азартных 

игр остается нерешенными. 

Очередным и, пожалуй, наиболее эффективным методом проникно-

вения в помещение при пресечении исследуемых правонарушений, по 

мнению автора, является проведение так называемой проверочной закуп-

ки. В данном случае, оперативный работник под видом посетителя игорно-

го заведения с целью удовлетворения своего азартного желания может 

беспрепятственно проникнуть в помещение, где проводятся азартные иг-

ры. При этом необходимым качеством, которым должен обладать оперу-

полномоченный, являются определенные познания в области азартных игр, 

а именно: способы и методы размещения ставок, выбор игрового оборудо-

вания, наименование игр и т. п. После того, как правоохранитель опреде-

лился с выбором оборудования и игрой, администратор зала зачисляет в 

игровой аппарат денежные средства в виде кредитов, которыми можно 

распоряжаться в зависимости от условий игры. При этом, исходя из судеб-

ной практики, важным и принципиально необходимым условием является 

получение выигрыша, так как только в этом случае будет доказана азарт-

ность проведения подобного рода мероприятий.  

В дальнейшем, уже после объявления проверочной закупки, опера-

тивный сотрудник обеспечивает беспрепятственный вход остальным ра-

ботникам полиции для оформления документов по факту незаконной орга-

низации игорной деятельности. В подобных условиях обеспечивается сво-
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бодный доступ в помещение без спорных вопросов в части нанесения 

имущественных повреждений. Кроме того, таким способом сотрудникам 

предоставляется возможность реализовать свои права, касающиеся опроса 

лиц, находящихся в игорном заведении, установления организаторов неза-

конной игорной деятельности, получения необходимых документов и ма-

териалов, изъятия предметов административного правонарушения и про-

ведения технического исследования для подсчета суммы полученного до-

хода, от которого в дальнейшем будет зависеть квалификация содеянного в 

рамках административного или уголовного законодательства. 

Таким образом, все вышеперечисленные методы проникновения в 

игорные заведения с последующим документированием указанной дея-

тельности могут использоваться при противодействии незаконной органи-

зации азартных игр. Кроме того, необходимо отметить, что оперативно-

служебная работа в этом направлении должна проводиться постоянно и с 

использованием всех имеющихся у сотрудников полиции законных ин-

струментов, учитывая общественную опасность рассматриваемых право-

нарушений и преступлений. При этом, принимая во внимание высокую 

степень латентности, на наш взгляд, наиболее эффективным методом про-

тиводействия является проведение полного комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством об опера-

тивно-розыскной деятельности. 

________________________ 

1. О государственном регулировании деятельности по организации и про-

ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 29 де-

кабря 2006 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1. 

2.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Соловьев И. Н. О некоторых вопросах административно-правового про-

тиводействия незаконному игорному бизнесу // Административное право и 

процесс. 2011. № 5. 

5. Конин В. Н. Обеспечение общественной безопасности как направление 

деятельности Российской полиции // Административное право и процесс. 

2013. № 1. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Исполнение судебных решений – это показатель эффективности дея-

тельности правосудия. Поскольку правосудие считается свершенным, ко-

гда выполнено решение суда.  

Федеральная служба судебных приставов России (далее по тексту – 

ФССП РФ) является уполномоченным органом государственной исполни-

тельной власти, осуществляющим принудительное исполнение судебного 

решения. Служба обеспечивает правильное и своевременное исполнение 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также испол-

нение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и за-

конных интересов граждан и организаций. 

По итогам работы за 2016 год Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Орловской области выполнено 6 из 9 показателей 

деятельности, установленных приказом ФССП России от 24.12.2015 № 606 

«Об утверждении Перечня показателей деятельности территориальных ор-

ганов Федеральной службы судебных приставов на 2016 год» (далее – 

приказ ФССП России от 24.12.2015 № 606). 

За 12 месяцев 2016 года в структурных подразделениях УФССП Рос-

сии по Орловской области было возбуждено 239 212 исполнительных про-

изводств, что на 34 664 исполнительных производства или на 17,0 % 

больше, чем за аналогичный период 2015 года (204 548). 

Всего на исполнении за 12 месяцев 2016 года находилось 345 183 ис-

полнительных производства, что на 42 499 исполнительных производств 

или на 14,0 % больше, чем за аналогичный период 2015 года (302 684). 

В результате проведенных исполнительных действий за 2016 год 

окончено и прекращено 227 054 исполнительных производства, что на 

37 553 исполнительных производства или на 19,8 % больше, чем за анало-

гичный период 2015 года (189 501). 

Фактическим исполнением в 2016 году окончено 151 499 исполни-

тельных производств, что на 20 980 исполнительных производств или на 

16,1 % больше, чем за аналогичный период 2015 года (130 519). 

Основной показатель «Доля оконченных фактическим исполнением 

исполнительных производств» по итогам 2016 года составил 48,5 %, что 

больше, чем за АППГ (47,98 %) и соответствует прогнозируемому значе-

нию показателя на 2016 год (не менее 48,0 %). 

В результате проведенных исполнительных действий (с учетом ча-

стично исполненных производств) фактически взысканная сумма состави-

ла 2 071 885 тыс. руб., что на 115 150 тыс. руб. или на 5,9 % больше, чем за 

АППГ (1 956 735 тыс. руб.). 
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В том числе в консолидированный бюджет взыскано 626 745 тыс. 

руб., что на 61 953 тыс. руб. или на 11,0% больше, чем за АППГ (564 792 

тыс. руб.). 

В 2016 году судебными приставами-исполнителями Орловской обла-

сти в федеральный бюджет перечислено 51 825 тыс. руб. исполнительского 

сбора, что составляет 108,0 % от установленного планового задания на 

2016 год (48 000 тыс. руб.). 

За отчетный период взыскано 519 040 тыс. руб. фискальных плате-

жей, что на 57 091 тыс. руб. или на 12,4 % больше, чем в АППГ (461 949 

тыс. руб.) и составляет 104,2 % от годового индикаторного показателя 

(497 972 тыс. руб.). 

По итогам 2016 года интенсивность исполнительных действий со-

ставила 100,3 %, что на 4,25 % больше, чем в АППГ (96,0 %). 

Вместе с тем, несмотря на то, что в 2016 году возбуждено на 34 664 

исполнительных производства или на 17,0 % больше, чем за аналогичный 

период 2015 года, неоконченный остаток удалось снизить. 

Остаток составил 105 416 исполнительных производств, что, на 638 

исполнительных производств или на 0,6 % меньше, чем в АППГ (106 054). 

Процент остатка оставил 31,7 % (АППГ — 35,9 %). 

Объективная невозможность выполнить общую интенсивность обу-

словлена значительным увеличением динамики поступления исполнитель-

ных документов всех категорий и сокращением ресурсов Управления. 

Управлением ФССП по Орловской области изданы приказы, распо-

ряжения, указания, направленные на организацию системной работы и по-

вышение эффективности исполнительных действий, по выполнению пока-

зателя фактического исполнения; интенсивности исполнительных дей-

ствий; по сокращению остатка; по исполнению судебных актов, в том чис-

ле административных штрафов, наложенных судами; по исполнению су-

дебных актов неимущественного характера; о взыскании денежных 

средств в пользу организаций ТЭК; о взыскании алиментных платежей, по 

ограничению выезда должников из РФ; о взыскании уголовных штрафов, 

назначенных в качестве наказаний за совершение преступлений и др. [1] 

ФССП РФ осуществляет не только принудительное исполнение су-

дебного решения, но и является специализированным государственным 

органом, осуществляющим надзор за отбыванием осужденными наказания 

в виде штрафа. Надзор осуществляет должностное лицо ФССП – судебный 

пристав-исполнитель.  

По закону уголовный штраф есть денежное взыскание, назначаемое 

судом в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного пре-

ступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также 

с учетом возможности получения осужденным заработной платы или ино-

consultantplus://offline/ref=5BAE71FB5CFE22E46FF7081DD2911D4EF686DE8ECE9DE7CAD22E9C37ED2DDB538769B042B5D347FAk2w1D
consultantplus://offline/ref=5BAE71FB5CFE22E46FF7081DD2911D4EF686DE8ECE9DE7CAD22E9C37ED2DDB538769B042B5D347FAk2w1D
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го дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет. 

Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назна-

чаться только в случаях, предусмотренных законом (статьями Особенной 

части УК РФ). 

Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-

исполнителями по месту жительства либо работы осужденного (ч. 1 ст. 16 

УИК РФ). 

Осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установ-

ленный срок, признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа (ст. 32 

УИК РФ). В отношении такого осужденного, которому назначен штраф в 

качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель про-

изводит взыскание штрафа в принудительном порядке, установленным за-

коном. 

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-

исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предель-

ного срока уплаты, направляет в суд представление о замене наказания 

другим видом наказания в силу злостного уклонения. 

Представление о замене штрафа другим видом наказания в соответ-

ствии с нормами УК РФ рассматривается судьей единолично в судебном 

заседании в порядке гл. 47 УПК РФ. 

При рассмотрении представления суд должен учитывать, что в слу-

чае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве ос-

новного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, 

за исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от упла-

ты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимо-

сти предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного 

в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах 

санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ.  

Замена штрафа на лишение свободы допустима за коммерческий 

подкуп или взяточничество. По остальным составам преступления замена 

штрафа на лишение свободы запрещена. Назначенное наказание не может 

быть условным. 

Системный анализ норм уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства показывает, что судебный пристав-

исполнитель вправе подать представление о замене штрафа другим видом 

наказания в суд. Однако правом обжалования судебного решения – поста-

новления – судебный пристав-исполнитель не наделен.  

consultantplus://offline/ref=2FA8B3B3F47112CD4079789B3EFDD56653168609B525C56968274E8C5AF613434F71D6BFE8ED32E4qCN8U
consultantplus://offline/ref=2FA8B3B3F47112CD4079789B3EFDD56653168609B525C56968274E8C5AF613434F71D6BFE8ED32E4qCN8U
consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4D28D8E94C3D8FAAC39EC895CEEEB4B3F26698E120107ED9NBAAF
consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E21DBEA4A358FAAC39EC895CEEEB4B3F26698E120117ED4NBA9F
consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E21DBEA4A358FAAC39EC895CEEEB4B3F26698E120117ED4NBA9F
consultantplus://offline/ref=2FA8B3B3F47112CD4079789B3EFDD56653168609B525C56968274E8C5AF613434F71D6BFE8ED32E4qCN8U
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Из вышеизложенного становится очевидным, что необходимо преду-

смотреть в уголовно-процессуальном законе основания и порядок участия 

судебного пристава-исполнителя на стадии исполнения приговора. С уче-

том тесной связи деятельности судебного пристава-исполнителя с судеб-

ным производством по разрешению вопросов при исполнении приговора 

представляется нормы, регламентирующие деятельность пристава-испол-

нителя, включить в уголовно-процессуальный кодекс. Представляется, 

нормы о праве судебного пристава-исполнителя на обжалование судебных 

решений, принятых в отношении осужденных, злостно уклоняющихся от 

исполнения приговора в виде штрафа, необходимо прописать в отдельной 

статье и включить её в гл. 47 «Производство по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением приговора» разд. 14 «Исполнение 

приговора» УПК РФ. 

________________________ 

1. Аналитическая справка УФССП России по Орловской области за 2016 

год [Электронный ресурс]. URL: http://r57.fssprus.ru/ Reportsandre-

portsabout//analiticheskaja_spravka_ufssp_rossii_po_orlovskojj_oblasti_za_2016_

goda. 
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РАЗДЕЛ II 
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адъюнкт кафедры уголовного права  

и криминологии Краснодарского 

университета МВД России  

 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под объектом преступлений экстремистской направленности пони-

маются различные по своему характеру общественные блага, на которые 

посягает экстремистская деятельность.  

Существует ряд проблем при определении рассматриваемого нами 

вида преступлений. Основная состоит в отсутствии единого родового и 

видового объектов преступлений экстремисткой направленности. Объяс-

няется это тем, что в отечественном уголовном законодательстве многооб-

разие видов преступлений, связанных с экстремистской деятельностью. 

Изучив Указание Генпрокуратуры РФ [1], которое перечисляет преступле-

ния экстремистской направленности, мы выделили три родовых объекта: 

• личность человека – ст. 105, 111, 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ; 

• общественная безопасность и общественный порядок – ст. 213, 214 

УК РФ; 

• государственная власть – статьи 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ. 

Это свидетельствует о том, что данные противоправные деяния пося-

гают на три основных блага современного общества, которые ставят пре-

ступления экстремистской направленности на одно из самых приоритет-

ных мест в системе уголовно-правого регулирования. 

Основная часть преступлений экстремистской направленности дву-

объектные. В основном это относится к тем уголовно-правовым деяниям, 

для которых экстремистский мотив является квалифицирующим призна-

ком. Например, ч. 2 статья 105 УК РФ – жизнь человека, ч. 2 статьи 111 УК 

РФ – здоровье человека и другие, где данные объекты выступают основ-

ными. Но в силу специального мотива совершения преступлений экстре-

мистской направленности, помимо основного объекта они посягают на 

равноправие людей, их личное и коллективное достоинство [2]. 

С помощью дополнительного объекта, представленного в виде рав-

ноправия людей независимо от их личных свойств можно объединить раз-

личные по своим характеристикам противоправные деяния в общее поня-

тия «преступления экстремистской направленности»; назначать виновным 
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более жесткие виды наказания; отграничить менее тяжкие деяния от более 

тяжких. 

Общим для всех преступлений, совершенных по экстремистским мо-

тивам, является объект посягательства, который нашел свое закрепление и 

в Конституции РФ: равенство граждан независимо от разных личных 

свойств. Однако, сводить объект экстремистских преступлений исключи-

тельно к положениям Конституции неправильно, поскольку между по-

следней и Уголовный кодексом РФ есть определенные несоответствия. 

В Конституции РФ гарантии равенства содержатся в трех статьях, а 

именно в: ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19 и ч. 2 ст. 29. В соответствии с указанными 

статьями в России: 

- запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

действия и цели которых направлены на разжигание расовой, националь-

ной и религиозной розни; 

- не допускается пропаганда и агитация, возбуждающая социальную, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового пре-

восходства; 

- закрепляется принцип равенства прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения…, а также других обстоя-

тельств. 

Исходя из буквального толкования текста Конституции РФ видно, 

что в ней не содержится признака объекта разжигания розни по отноше-

нию к какой-либо социальной группе, отраженный в УК РФ. Однако, если 

понятия расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды давно 

устоялись и не требуют дополнительного разъяснения, то определение по-

нятия социальных групп весьма проблемно, в первую очередь, потому, что 

оно весьма широко и включают много составляющих [3]. Это приводит к 

определенным трудностям при их квалификации. Сложилось такое поло-

жение вещей из-за ошибочного представления законотворцев о том, что 

категория социально-групповой принадлежности столь же привычна и по-

нятна участникам правоотношений, как и категории нации, расы, религии, 

традиционно фигурировавшие в законодательстве о противодействии экс-

тремизму. Как показывает правоприменительная практика, казуистичность 

определения вражды или ненависти по отношению к социальной группе 

уже не вызывает сомнений [4]. Под социальными группами понимаются 

«устойчивые совокупности значительного количества людей, действую-

щих совместно в социально значимых ситуациях и функционирующих в 

масштабах общества (страны) в целом... Принадлежность индивидов к 

данной социальной группе устанавливается на основе определенной сово-

купности социально значимых признаков – классовая принадлежность, со-
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держание и характер совместной деятельности, социальный статус, нацио-

нальность, пол, возраст, образование и др.» [5].  

Ю. В. Николаева предложила закрепить в самостоятельной статье 

Уголовного кодекса РФ социальную группу в качестве потерпевшего [6]. 

Мы считаем, что это предложение имеет место для уголовного процесса, 

который занимается участниками уголовного судопроизводства, а в уго-

ловном праве каждый участник персонифицирован. Даже в случае призна-

ния потерпевшим юридического лица участвовать в процессуальных дей-

ствиях будет представитель от него, а не весь коллектив, а юридическое 

лицо все равно имеет конкретные реквизиты, которые позволяют его иден-

тифицировать. У социальной группы подобных реквизитов, соответствен-

но, нет. Решением этой проблемы является положение, предложенное 

нами в первой главе диссертационного исследования – узаконивание опре-

деления «социальной вражды». 

Тем не менее, формулировка статьи 19 Конституции РФ, содержащая 

в себе «другие обстоятельства» позволяет говорить, что преступления экс-

тремистской направленности имеют своим непосредственным объектом 

закрепленные Конституцией РФ положения. По этой причине, данная ста-

тья является единственной, которая хотя косвенно, но указывает на недо-

пустимость совершения действий по мотиву ненависти и вражды в отно-

шении социальной группы.  

Следовательно, объектом преступлений экстремистской направлен-

ности является гарантированное Конституцией РФ равноправие людей 

независимо от политической, идеологической, расовой, религиозной при-

надлежности, а также подразумеваемое равноправие между социальными 

группами. 

В настоящей работе нам бы хотелось подробно остановиться на ста-

тье 280 УК РФ ввиду ее уникальности, которая состоит в невозможности 

определения непосредственного объекта данного общественно-опасного 

деяния. Диспозиция рассматриваемой статьи носит отсылочный характер. 

Поэтому для определения понятия «экстремистской деятельности» необ-

ходимо обратиться к ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. На основании ст. 1 

ФЗ публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

могут посягать одновременно на отличные друг от друга общественные, 

личные или государственные блага: 

- единство государства и нормальное функционирование государ-

ственной власти; 

- общественный порядок и общественная безопасность; 

- законодательно закрепленные права граждан на равноправие, а 

также участие в управлении делами государства. 

Отдать приоритет какому-то одному из них не представляется воз-

можным. Следовательно, данный состав преступления является многообъ-

ектным, несмотря на то, что все вышеперечисленные блага не имеют меж-
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ду собой ничего общего. Это приводит к проблемам при практическом 

применении рассматриваемой нормы, касаемо квалификации этого деяния.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в настоя-

щее время определение объекта преступлений экстремистской направлен-

ности представляет сложность. Объясняется это тем, что все рассматрива-

емые нами составы преступлений содержат в себе действия, которые пося-

гают не на один вид защищаемых государством прав и законных интере-

сов.  

________________________ 

1. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании статистической отчетности:  
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ТАЙНА КАК ПРАВОВОЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

Отнесение того или иного вида информации к категории «тайна» яв-

ляется способом ограничения общего доступа к ней, нарушение которого 

может повлечь за собой определенные негативные последствия для от-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Di_Derre&action=edit&redlink=1
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дельной личности, общества и государства в целом. Правовым способом 

защиты информации, отнесенной к категории «тайна» является установле-

ние государством санкций за ее противоправное получение, использова-

ние, разглашение либо передачу иным лицам.  

В зависимости от степени тяжести последствий, которые может по-

влечь противоправное разглашение либо использование охраняемой ин-

формации, Законодателем ранжирована ответственность за такие действия. 

Сведения, разглашение которых может нанести ущерб интересам 

государства в целом, отнесены Законодателем к государственной тайне. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) [1]. 

Согласно перечню, содержащемуся в ст. 5 Закона от 21.07.1993  

№ 5485-1 «О государственной тайне», государственной тайной признают-

ся: сведения в военной области, в области экономики, науки, техники, 

внешней политики и экономики, разведывательной, контрразведыватель-

ной и оперативно-розыскной деятельности [2]. За разглашение сведений, 

составляющих государственную тайну, предусмотрена уголовная ответ-

ственность, согласно ст. 283 УК РФ [3]. За незаконное получение сведе-

ний, составляющих государственную тайну, либо утрату документов, со-

держащих государственную тайну, предусмотрена ответственность по ст. 

283.1, 284 УК РФ [3]. Наряду с этим, Уголовным законом предусмотрена 

ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения), гаран-

тированных ст. 23 Конституции РФ (ст. 155 УК РФ), незаконные получе-

ние и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) [3]. 

Данные предварительного расследования, как и сведения о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 

процесса, сведения о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, 

законодателем не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. При этом за их разглашение также предусмотрена уголовная ответ-

ственность по ст. 310, 311, 320 УК РФ[3]. 

В Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации поня-

тие «тайна» встречается в разных статьях и выступает как: 

1. Принцип уголовного процесса – тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК 

РФ); 

2. Условие, согласно которому в интересах предварительного рас-

следования допускается возможность не уведомлять близких родственни-

ков о задержании совершеннолетнего подозреваемого с согласия прокуро-

ра (ч. 4 ст. 96 УПК РФ); 
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3. Условие, исключающее возможность передачи сведений о лице, 

сообщившем о преступлении в СМИ, в том случае если оно поставило та-

кое условие при направлении информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ); 

4. Условие, обеспечивающее безопасность участника уголовного 

дела, сведения о котором засекречиваются при составлении протоколов 

следственных действий (ч. 9 ст. 166, ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 

5. Условие, исключающее разглашение сведений о семейной и лич-

ной жизни лица, в жилище которого производится обыск (ч. 7 ст. 182 УПК 

РФ);  

6. Условие, обеспечивающее интересы государства в области защи-

ты секретной информации, ограничивающее гласность судебного разбира-

тельства (п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ);  

7. Условие судебного разбирательства – тайна совещания судей 

(ст. 298 УПК РФ); 

8. Условие судебного разбирательства при рассмотрении уголовно-

го дела с участием присяжных заседателей – тайна совещания присяжных 

заседателей (ст. 341 УПК РФ); 

9. Условие, накладывающее особые обязательства на участников 

уголовного судопроизводства в связи с работой с секретными сведениями:  

ч. 5 ст. 49, ч. 3 ст. 183, ч. 2 ст. 217, ч. 3.1 ст. 227, ч. 5 ст. 301, ч. 24 ст. 328, 

ч. 5 ст. 333, ч. 8 ст. 389.17, ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ [4]. 

Проанализировав обстоятельства, при которых используется понятие 

«тайна» в уголовно-процессуальном законодательстве, необходимо резю-

мировать, что «тайна» в УПК РФ выступает как условие, обеспечивающее 

защиту законных прав, свобод, интересов личности, общества, государства 

и государственной деятельности в области уголовного судопроизводства, 

посредством установления ограничений в доступе к определенным сведе-

ниям и порядка действий, направленных на недопущения их необоснован-

ного рассекречивания.  

Но стоит отметить, рассмотрев категорию «тайна» с правовой точки 

зрения, мы приходим к выводу, что законодатель в различных отраслях 

Отечественного права бессистемно использует понятие «тайна», которая, 

как мы видим, применятся к абсолютно любой информации, независимо от 

того тяжкие влечет ли ее разглашение последствия, или нет.  

Мы считаем, что информация, отнесенная к налоговой, банковской 

либо страховой тайне не может стоять в одном ряду по степени значимо-

сти с тайной усыновления или государственной тайной. В тоже время, 

данные предварительного расследования, сведения о мерах безопасности, 

применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства, по 

неясным причинам законодателем тайной не называются. Однако этот 

факт не может быть положен в основу умозаключения о том, что эта ин-

формация не так важна, поэтому тайной не именуется. Напротив, именно 

за разглашение «тайны следствия» предусмотрена уголовная ответствен-
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ность по ст. 310 УК РФ, а за разглашение тайны страхования уголовной 

ответственности нет.  

Значит, следует вести речь о том, что при межотраслевом правовом 

анализе, нами не установлена система градации степени важности инфор-

мации, посредством ее защиты и отнесения к категории «тайна». 

В тоже время, нами установлена закономерность, согласно которой, 

нарушение порядка обращения со сведениями, отнесенных к категории 

«тайна» (государственная тайна, тайна усыновления (удочерения), банков-

ская, коммерческая, налоговая тайна), либо иных сведений, носящих кон-

фиденциальный характер (персональные данные, информация с ограни-

ченным доступом) именуется «разглашением»: ст. 155, 283, 310, 311, 320 

УК РФ, ст. 13.14, 17.13 КоАП РФ [5].  

Таким образом, «разгласить» сведения, составляющие «тайну», либо 

иную, охраняемую законом информацию, значит незаконно предать такую 

информацию гласности в нарушение установленного порядка, сделать ее 

достоянием общественности, а, следовательно, подвергнуть угрозе те от-

ношения, которые защищаются посредством установления ограниченного 

к ней доступа.  

Предание гласности данных предварительного расследования без 

разрешения следователя, дознавателя, сверх того объема, который был им 

установлен, в том случае если такое разглашение противоречит интересам 

предварительного расследования, нарушает права и законные интересы 

участников уголовного судопроизводства является уголовно-наказуемым 

преступлением, за которое предусмотрена ответственность по ст. 310 УК 

РФ. То есть, чрезмерная «гласность» (сверх установленного должностным 

лицом объема) наносит ущерб предварительному расследованию, сказыва-

ется на его полноте, всесторонности и объективности, а также нарушает 

права и законные интересы участвующих в уголовном деле лиц.  

________________________  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

СОВЕРШАЕМЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Противодействие дорожно-транспортным преступлениям несовер-

шеннолетним с учетом наблюдаемых негативных тенденций последнего 

времени в этой сфере должно носить постоянный и системный характер. 

Выбор методов предупредительного воздействия должен быть основан на 

положениях Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и 

обусловлен спецификой личности виновного [1], в том числе несовершен-

нолетнего дорожно-транспортного преступника и характеристиками меха-

низма детерминации. На практике возникает достаточно проблем, снижа-

ющих эффективность такого предупредительного воздействия, среди них: 

1. Несовершенство системы профилактики безопасности дорожного 

движения. В настоящее время количество организаций, участвующих в ре-

ализации политики безопасного дорожного движения достаточно велико. 

К ним относятся структурные подразделения министерств внутренних дел, 

здравоохранения, транспорта, образования и науки, по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, однако, ни у одного из них, за исключением ГИБДД, обеспече-

ние безопасности дорожного движения не является главной задачей. Из 

этого следует, что их деятельность в данном направлении носит в некото-

рой степени формальный характер и редко выходит за рамки необходимо-

го минимума (отсутствует инициативность). Взаимодействие субъектов 

обеспечения безопасности дорожного движения далеко от идеала, необхо-

дима эффективная координация деятельности органов власти всех уров-

ней, профильных ведомств и хозяйствующих субъектов [2]. Более того, от-

сутствует эффективная ежедневная координация деятельности, распреде-

ления полномочиями и ответственности [3] в системе органов обеспечения 

безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. 

2. Несовершенство проводимых профилактических мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения (как федерального, так и регио-

нального значение), которое заключается: 

- в разрозненном проведении данных мероприятий различными 

субъектами профилактики безопасности дорожного движения. Зачастую 

каждая организация, которая задействована в профилактике безопасности 

дорожного движения, имеет свой план проведения таких мероприятий, 
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иногда даже согласованный с другими субъектами профилактики, однако, 

на деле крайне редко такие мероприятия проводятся совместно [4]. Причи-

ной этого зачастую бывает занятость «первоочередными делами», а также 

нехватка работников; 

- в недостаточном материально-техническом обеспечении проводи-

мых мероприятий. В большинстве случаев хорошую методическую под-

держку имеют профилактические мероприятия мирового и федерального 

масштаба, а касаемо регионально уровня существуют проблемы с матери-

альной точки зрения. Это всё оказывает существенное влияние на прове-

дение мероприятий, на их масштабы и их результат; 

- в изъянах информационного обеспечения проводимых мероприя-

тий. 

Сегодняшняя проводимая деятельность по пропаганде безопасности 

дорожного движения не достигает необходимых показателей в популярно-

сти. В какой-то степени данная деятельность содержит в себе признаки ре-

кламы, которая оказывает воздействие на стиль жизни, на индивидуальное 

и массовое сознание, на культурно-социальные связи между индивидами, 

и в итоге побуждает человека к выбору определенных поступков и дей-

ствий [5]. Соответственно существуют определенные критерии, соблюде-

ние которых позволяет достичь положительного результата при рекламе 

чего-либо, так и при освещении и проведении мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения, данная деятельность должна отвечать 

этим критериям, однако, так далеко не всегда бывает. Это приводит к зна-

чительному уменьшению интереса к данным мероприятиям со стороны 

участников дорожного движения, и как следствие к снижению их эффек-

тивности. 

3. Несовершенство отдельных норм российского законодательства, 

регулирующего данную сферу общественных отношений. Данную пози-

цию подтверждают результаты опроса экспертов (76 % которых назвали 

одной из причин, способствующих совершению дорожно-транспортных 

преступлений несовершенство законодательства). Эти недостатки, по 

нашему мнению, выражаются в различных формах: 

- сложная многоотраслевая и многоуровневая система законодатель-

ства; 

- нестабильность данного законодательства [6] (частые и несистем-

ные поправки и изменения закона, которые приводят к снижению эффек-

тивности деятельности субъектов правоприменения); 

- невозможность надлежащего обеспечения этого законодательства; 

- отсутствие согласованности элементов системы законодательства. 

Зачастую проведение тех или иных процедур в соответствии с требо-

ваниями закона бывают весьма сложными и продолжительными, и поэто-

му они либо производятся с ошибками, либо не используются вообще. 

Наглядным примером служит процедура реагирования сотрудников 
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ГИБДД на несовершеннолетнего, незаконно управляющего транспортным 

средством. С позиции буквы закона данные сотрудники должны соответ-

ствующим образом оформить судьбу транспортного средства (арест, пере-

дача другому лицу и т. п.) и доставить подростка в ближайшее отделение 

полиции, передать его сотрудникам подразделения по делам несовершен-

нолетним, при этом необходимо правильно составить не малый ряд про-

цессуальных документов. Как результат, возникают определенные трудно-

сти: во-первых, вся эта процедура занимает достаточно много времени (а 

если несовершеннолетнего задержали к концу смены?), во-вторых, далеко 

не всегда сотрудники ПДН находятся на рабочем месте (они могут быть на 

спецмероприятиях, а также инцидент может произойти ночью, когда со-

трудник ПДН находится дома и т. п.), в-третьих, оформление необходимой 

документации в данном случае является более сложным, нежели в класси-

ческих случаях со взрослыми, а иногда сотрудники попросту, из-за отсут-

ствия опыта работы с такими случаями, не знают алгоритма необходимых 

действий. 

Решение обозначенный проблем будет способствовать повышению 

эффективности противодействия дорожно-транспортным преступления 

несовершеннолетним. 

________________________ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 

В настоящее время проблема повышения качества расследования 

преступлений является наиболее актуальной в деятельности органов внут-

ренних дел Российской Федерации. Для того чтобы решить эту проблему 

стоит повысить результативность следственных действий, а прежде всего – 

допроса подозреваемого с применением, прежде всего психологических 

методов. 

Допрос подозреваемого в психологической и юридической литерату-

ре рассматривается как определенный процесс получения показаний от 

лица, не только обладающего информацией, но и имеющего значение для 

расследуемого уголовного дела. Как и любой процесс, допрос подозревае-

мого имеет определенную специфику, которая обусловлена наличием све-

дений, которые в той или иной степени дают основание полагать, что этим 

лицом совершено какое-либо преступление. При допросе подозреваемого 

следует помнить, что в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ дача показа-

ний является не обязанностью, а его правом [1]. 

Эффективный и качественный допрос имеет место быть лишь там, 

где следователь достаточно хорошо знает психологию человека, обладает 

высокой культурой общения, особенно профессиональной, помимо этого 

следователь должен владеть некими тактико-психологическими приемами 

предъявления доказательств. Также особую значимость и актуальность 

приобретает наличие у следователя знаний психологического уровня, ко-

торые необходимы при допросе подозреваемого, ведь зачастую от данного 

этапа зависит определенный результат всего последующего предваритель-

ного следствия. 

Ниже представлены проблемы психологического характера, с кото-

рыми сталкиваются следователи при производстве допроса:  
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- подозреваемый может негативно относиться к следователю, как 

представителю органов внутренних дел, что может быть реализовано в 

конфликтном характере допроса, также подозреваемый может пренебре-

жительным образом относиться к следователю, как к представителю пра-

воохранительного органа, которое выражается иногда на подсознательном 

уровне в допрашиваемом лице. 

- могут возникнуть определенные трудности в установлении психо-

логического контакта с подозреваемым, которые связаны с рядом опреде-

ленных факторов: недоверием к следственным органам, стремлением из-

бежать или смягчить наказание, индивидуально-психологические особен-

ностями подозреваемого (темпераментом, характером, чувствами, эмоция-

ми, способностями к общению, волевыми качествами); 

- могут возникнуть трудности в получении подлинной информации в 

ходе допроса, которые могут быть обусловлены с одной стороны – отрица-

нием вины, а с другой – предоставлением слишком подробной, часто не 

соответствующей действительности информации, приводящей подозрева-

емого к самооговору. 

В литературе юридического характера предлагается ряд приемов, ко-

торые не противоречат закону, направленных на установление психологи-

ческого контакта с подозреваемым и на выявление информации, которую 

подозреваемый пытается скрыть: 

1) приемы эмоционального характера: 

- побуждение к раскаянию, которое прямым образом ведет к чисто-

сердечному признанию; 

- использование фактора внезапности путем постановки неожидан-

ных вопросов в ситуации, когда подозреваемый таких вопросов не ждет; 

- использование антипатии подозреваемого к кому-либо из его со-

участников; 

- прием стимулирования положительных качеств допрашиваемого; 

2) приемы логического характера: 

- предъявление доказательств, которые опровергают показания подо-

зреваемого; 

- предъявление доказательств, которые требуют от подозреваемого 

некой детализации показаний; 

- анализ противоречий, имеющихся в показаниях подозреваемого; 

3) приемы тактического характера: 

- создание искаженного представления об осведомленности следова-

теля, выражающееся в уверенном тоне, умении выдержать паузу в разго-

воре, которая выражает сомнение о достоверности сказанного подозревае-

мым и прочее; 

- преследующие цель сокрытия от подозреваемого осведомленности 

следователя об обстоятельствах дела; 
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- использование «слабых мест» подозреваемого, например, низкой 

или высокой самооценки, либо повышение уровня тревожности, низкого 

интеллектуального уровня и прочее; 

- постановка вопросов, имеющих второстепенное значение, но отве-

ты на которые требуют сообщения интересующих следователя сведений; 

- повторная постановка вопросов в другом контексте с целью выяв-

ления противоречий в показаниях; 

- направленные на создание ситуации, при которой подозреваемый 

указывает обстоятельства, известные только лицу, причастному к преступ-

лению; 

- прием предъявления подозреваемому изобличающих доказательств 

[2]. 

Помимо вышесказанного, необходимо отметить, что некая бескон-

фликтность определенной ситуации не дает гарантии подлинности показа-

ний подозреваемого, ведь он может добросовестно заблуждаться или не-

верным способом понимать сущность тех или иных событий, более того - 

подозреваемый, признавая свою вину, может подсознательно стремиться к 

ее преуменьшению. Таким образом, мы видим, что подготовка к допросу 

даже в бесконфликтной ситуации должна включать определенные элемен-

ты знания психологии человека, а именно – подозреваемого, а также стоит 

обладать умением прогнозировать определенные ошибки. Завышенная са-

мооценка подозреваемого, некритичность к себе и прочие факторы позво-

ляют предугадать его стремление к смягчению своей вины.  

Очень часто на практике бесконфликтность допроса подозреваемого 

возникает в том случае, если допрашиваемое лицо оговориться. Вероят-

ность самооговора значительно повышается, если подозреваемый имеет 

специфику неумения отстаивать свою позицию, обладает податливостью, 

внушаемостью, недостаточную выносливость к психическому воздей-

ствию, в силу своих индивидуально-психологических особенностей.  

Существуют различные факторы самооговора, наиболее распростра-

ненным является некое стремление избавить от наказания виновное лицо, в 

силу испытываемых к нему чувств, либо же самооговор бывает обусловлен 

определенными групповыми интересами, например, угрозами и неким воз-

действием заинтересованных в этом лиц.  

Ложное признание вины подозреваемого, которое в принципе допус-

кается, может быть продиктовано его стремлением уклониться от опреде-

ленной ответственности за более тяжкое преступление.  

Именно этим путем подозреваемый рассчитывает «усыпить» бди-

тельность следователя, определенным способом создать себе алиби, дока-

зать наличие смягчающих или исключающих его ответственность доказа-

тельств и т. д.  

Лишь в ходе проведения всех необходимых следственных действий 

вымысел достаточно легко опровергается. К разоблачению лжи ведет по-
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следующая проверка места, времени и способа совершения вымышленного 

преступления.  

Все эффективные, доступные и главное – допустимые психологиче-

ские приемы определенного воздействия следователя на подозреваемого 

перечислить невозможно, ведь их достаточно много. Важно отметить лишь 

то, что следователь не должен прибегать к запугиванию, необоснованным 

обещаниям, унижать подозреваемого и прочее.  

________________________ 
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форм, 2016.  

2. Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2015.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ,  

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ВОДИТЕЛЕМ СТИЛЯ 

АГРЕССИВНОГО ВОЖДЕНИЯ 

 

Актуальность проблемы безопасности на дорогах имеет большое 

значение, так как эта проблема касается здоровья и жизни многих тысяч 

людей. При этом на сегодняшний день существенная часть исследований 

посвящена изучению психологических факторов, которые отрицательно 

сказываются на вождении, а также личностных особенностей и индивиду-

ально-психологических свойств водителей, которые влияют на качество и 

стиль управления транспортным средством.  

Цель данной статьи на основе имеющихся научных данных выделить 

личностные качества и свойства водителей, определяющие выбор ими 

опасного или агрессивного стиля вождения. 

Необходимо отметить, что в России 30.05.2016 Правительством Рос-

сийской Федерации принято постановление № 477 «О внесении изменения 

в Правила дорожного движения», в нем впервые было введено понятие 

«опасное» вождение. Так, в п. 2.7 говорится о том, что «опасное» вождение 
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проявляется в неоднократном совершении одного или нескольких следу-

ющих друг за другом действий, заключающихся: 

1. В невыполнении требования уступить дорогу другому транспорт-

ному средству при перестроении; 

2. В перестроении при интенсивном движении; 

3. В несоблюдении дистанции и бокового интервала; 

4. В резком торможении; 

5. В препятствовании обгону. 

Таким образом, «опасным» признаются только многократные нару-

шения, но учитываются как нарушения одного вида, так и различных ви-

дов, причем нарушения должны совершаться в относительно непродолжи-

тельный, т. е. краткосрочный промежуток времени. «Опасное» вождение 

представляет угрозу для других людей тем, что остальные участники до-

рожного движения не имеют возможности предугадать дальнейшие дей-

ствия водителя, в результате чего в разы повышается вероятность возник-

новения аварийной ситуации. 

Агрессивность как черта личности является устойчивым явлением, 

следовательно, агрессивный стиль устойчиво проявляется в поведении во-

дителя. 

Так как, по мнению Р. Бэрона и Д. Ричардсона, сейчас большинство 

ученых принимают такое определение агрессии: «агрессия – это любая 

форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда дру-

гому живому существу, не желающему подобного обращения», то агрес-

сивное вождение наносит физический вред участникам движения и причи-

няет моральный ущерб [1]. 

Другими словами, понятие «агрессивного» вождения несколько ши-

ре, чем понятие «опасного» вождения, так как к «опасному вождению», 

исходя из принятого 8 июня 2016 года постановления, нельзя отнести, 

например, такие действия водителя, как: 

1. Преследование кого-либо из участников движения; 

2. Излишнее, беспричинное использование сигнальных средств; 

3. Оказание осознанного давления на других участников дорожного 

движения с целью изменения ими скоростного режима, либо направления  

движения и т. д.; 

4. Невербальное или вербальное выражение оскорблений, либо 

угроз; 

5. Физическое (с использованием материальных предметов, орудий) 

влияние на участников движения; 

6. Создание помех для участников движения.  

В результате различных социологических опросов субъектами агрес-

сивного вождения, как правило, являются мужчины в возрасте от 18 до 

30 лет, преимущественно неженатые, со стажем вождения до 5 лет, с высо-

ким и средним уровнем доходов [2]. 
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Предлагая свою классификацию факторов, детерминирующих опас-

ный стиль управления транспортным средством, В. Е. Петров выделяет в 

группе социально-психологических факторов следующие: 

- общественное мнение в отношении границ правомерного поведе-

ния за рулём, порицание или одобрение водительских девиаций (отноше-

ние общества или отдельных, в первую очередь, референтных водителю, 

социальных групп к оценке опасности управления транспортным сред-

ством); 

- демонстрация социально-ожидаемого поведения за рулем (напри-

мер, поступки «на слабо», бравада умениями и навыками «ловкого» во-

ждения, street-raising, игра, мода на агрессивный стиль вождения и т. п.). 

В группе факторов, связанных с индивидуально-психологическими 

особенностями личности водителя В. Е. Петров отмечает агрессивность, 

склонность к риску, стремление к самоутверждению. Также автор отмечает 

взаимосвязь агрессивного вождения и состояния алкогольного или нарко-

тического опьянения, аутодеструктивного поведения. Кроме того, отмеча-

ется и управление транспортным средством психически больным челове-

ком [1]. 

Анализ психологии водителей, которые практикуют опасный стиль 

управления транспортным средством показывает, что опасный стиль в 

данном случае – это желание самоутвердиться, повысить самооценку при 

общей незрелости личности, дефекты которой в юношеском возрасте как 

раз проявляются завышенной самооценкой, потребностью выделиться и 

самоутвердиться любыми способами. Анализ новостных сюжетов, матери-

алов имеющихся в интернет-ресурсах показывает, что в большинстве слу-

чает агрессивное вождение демонстрируют молодые люди с достаточно 

высоким уровнем материального обеспечения, владельцы дорогих и мощ-

ных спортивных автомобилей, которые, практикуя опасную езду либо иг-

норируя правила дорожного движения либо сознательно и демонстративно 

их нарушая [3]. 

Важным в современных условиях является пропаганда безопасности 

дорожного движения, реализуемая как интерактивная форма обучения [4] 

в образовательных учреждениях, целью которой выступает профилактика 

агрессивного вождения среди подростков.  

________________________ 

1. Петров В. Е. Психологический анализ проблемы опасного стиля управ-

ления транспортным средством [Электронный ресурс] // Современные 
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http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70377 (дата обращения: 09.09.2017). 
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СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ 

ЛЕСОВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Как известно, 5 января 2017 г. Владимир Путин подписал указ 

«О проведении Года экологии в России» с целью привлечения внимания 

граждан к основным проблемам, существующим в экологической сфере. 

Именно поэтому хотелось бы сегодня поговорить непосредственно об эко-

логических преступлениях. 

Одним из основных природных богатств в Российской Федерации 

является лес, который занимает 779 млн га. И 25 процентов древесных за-

пасов мира также принадлежит нашей стране. Лес имеет большое экологи-

ческое значение, так как он участвует в формировании климата нашей 

планеты, является средой обитания для многих представителей животного 

и растительного мира, защищает почву от процессов эрозии, деревья за-

щищают воздух от ядовитых газов, копоти и других загрязнений, выступа-

ет источником возобновляемых сырьевых и энергетических ресурсов [1]. 

Однако с каждым днём площади лесов сокращаются и прежде всего это 

связано с совершением большого количества экологических преступлений 

в лесной отрасли, ответственность за которые предусмотрена УК РФ. 

Именно поэтому охрана окружающей среды от преступных посягательств 

и предупреждение экологических преступлений входят в число основных 

задач УК РФ, который призван обеспечивать конституционное право каж-
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дого на благоприятную окружающую среду и конституционную гарантию 

охраны природных ресурсов как основы жизни и деятельности людей. 

В настоящее время проблема предотвращения экологических пре-

ступлений становится все актуальнее. Особая роль при этом отводится 

правоохранительным органам. Основным средством борьбы с преступно-

стью остается осуществление уголовного преследования в отношении лиц, 

совершивших преступление, но, несмотря на это, предупреждение пре-

ступлений также остается одним их ключевых направлений деятельности 

ОВД.  

Ежегодно увеличивается количество преступлений в сфере лесного 

хозяйства, они продолжают приобретать массовый характер. На мой 

взгляд, самой острой проблемой в лесном секторе является незаконная 

рубка лесов, которая причиняет большой вред экономике страны и пред-

ставляет собой огромную угрозу для развития и сохранения лесного хозяй-

ства. Ущерб, который причиняется незаконными вырубками, исчисляется 

миллионами. Но помимо проблем экономического характера, наносится 

большой вред экологической системе. Ведь лес, вырубленный таким спо-

собом, практически невозможно восстановить. Потребуется большое ко-

личество времени для восстановления и финансовых вложения для прове-

дения восстановительных работ.  

 Таким образом, можно сказать, что преступления в сфере лесного 

хозяйства представляют собой угрозу для экономической и экологической 

безопасности России, поэтому необходимо вести разработку более эффек-

тивных мер, направленных на предупреждение совершения новых пре-

ступлений. 

Предупреждение преступлений, связанных с незаконной рубкой ле-

сов, следует осуществлять на трех уровнях: специальном, общесоциальном 

и индивидуальном. 

Для того чтобы более подробно изучить данное преступление необ-

ходимо понять что представляет собой незаконная рубка. 

Изначально определение незаконной рубки было дано в Постановле-

нии Пленума Верховного суда от 5 ноября 1998 года, но с принятием в 

2007 нового лесного кодекса прежнее определение перестало действовать, 

образовался пробел в законодательстве, которым пользовались «юридиче-

ски подкованные» рубщики и уходили от ответственности, но с принятием 

нового постановления в 2012 году данный пробел был восполнен. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда под 

рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям де-

ревьев, кустарников и лиан применительно к статье 260 УК РФ следует 

понимать их спиливание, срубание или срезание, то есть отделение раз-

личным способом ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня. 

Общесоциальное предупреждение – этот совокупность мер социаль-

ного, политического, культурного и иного характера, направленных на 
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улучшение качества жизни людей и повышения стабильности экономиче-

ской систем [2]. 

На наш взгляд, основной причиной процветания незаконных рубок 

лесов является, прежде всего, бедность русского народа в отдаленных по-

селках и деревнях, где у людей низкие заработные платы, постоянная не-

хватка денежных средств и безработица. Население занимается лишь сель-

ским хозяйством и на вырученные средства пытается обеспечить нормаль-

ную жизнедеятельность. В связи с этим приходится искать еще какой-либо 

дополнительный источник дохода, и одним из этих источников является 

рубка лесов. Данную картину я наблюдала самостоятельно в республике 

Хакасия, где в отдаленных населенных пунктах отсутствуют рабочие ме-

ста, не развиты транспортные сети и инфраструктура, люди занимаются 

тем, что разводят коров и овец, продукцию поставляют на рынок, но их до-

ход не соответствует уровню среднего прожиточного минимума в России. 

Общесоциальное предупреждение направлено на выработку и прове-

дение реформ, призванных повысить уровень жизни населения, создание 

новых рабочих мест, повышение заработной платы. Конечно же данные 

меры не будут оказывать прямого воздействия на предупреждение пре-

ступлений в сфере незаконных рубок, но все же есть основания полагать, 

что их будет меньше, если общество будет более развито и качество жизни 

населения будет выше.  

Мер общесоциального предупреждения будет не достаточно, поэто-

му необходимо еще принимать и специальные. 

Специальное предупреждение – комплекс мер, направленных на вы-

явление и устранение причин преступности, а также способствующих ей 

условий. 

К их числу необходимо, прежде всего, отнести совершенствование 

природоохранного и природно-ресурсного законодательства. В этом 

направлении проводится большая законотворческая работа, предпринима-

ются меры по консолидации усилий законодательной и исполнительной 

власти, общественных объединений. В настоящее время в Государствен-

ную Думу внесен законопроект № 192442. Действующая мера наказания за 

незаконную вырубку и заготовку лесного массива предусматривается до 

6 лет лишения свободы. Предложено увеличить срок лишения свободы до 

10 лет и с лишением права занимать руководящие должности, имеющие 

отношение к сфере лесозаготовки на такой же срок или без такового.  

Важнейшим условием предупреждения следует считать неотврати-

мость ответственности, так как чувство безнаказанности будет порождать 

совершение новых преступлений, и наказание, применяемое к лицу, со-

вершившему преступление, должно быть соразмерно совершенному дея-

нию.  

Существует мнение, что суд старается вынести более строгое нака-

зание, чтобы предотвратить или противодействовать данным преступлени-
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ям. Как мне кажется это не совсем так. Нами был проведён анализ ряда 

уголовных дел за 2015–2016 годы, связанных с незаконной рубкой лесов, и 

практически в каждом деле суд приговаривает виновного к условному сро-

ку лишения свободы либо накладывает штраф. Справедливы ли данные 

меры и могут ли они оказывать предупредительное воздействие? 

Д. Е. Бахарев, О. А. Бахарева, С. М. Вишняков также произвели не-

законную рубку лесных насаждений с использованием своего служебного 

положения, в особо крупном размере, организованной группой, причинив 

ущерб на сумму 1 132 268 рублей. Гражданин Вишняков С. М. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уго-

ловного кодекса РФ и ему назначено наказание в виде двух лет лишения 

свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права за-

нимать должности на государственной и муниципальной службе связанной 

с лесным фондом. Гражданка Бахарева и гражданин Бахарев признаны ви-

новными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уго-

ловного кодекса РФ и им назначено наказание в виде двух лет лишения 

свободы условно с испытательным сроком два года без лишения права за-

нимать должности на государственной и муниципальной службе, связан-

ной с лесным фондом и без штрафа [3]. 

Следующей мерой специального характера является пропаганда за-

конодательства, которая заключается в разъяснении гражданам норм дей-

ствующего уголовного закона касательно ответственности за совершенное 

преступление, а также доведение информации с помощью СМИ о наиболее 

резонансных делах [4]. 

Разъяснительная работа в области охраны окружающей среды долж-

на быть подчинена следующим основным целям: 

1. Предостережение морально неустойчивых лиц от совершения пре-

ступлений и правонарушений экологической направленности; 

2. Воспитательное воздействие на лиц, склонных к совершению пре-

ступлений и правонарушений экологической направленности; 

3. Мобилизация общественности на противодействие преступлениям 

и правонарушениям экологической направленности, создание обстановки 

нетерпимости к правонарушителям. 

Важнейшим направлением предупреждения незаконных рубок в 

настоящее время является дистанционный мониторинг, который позволяет 

в комплексе с другими мерами сдерживать рост незаконных рубок лесов, 

ответственность за которые предусмотрено ст. 260 УК РФ. 

Так, на Дальнем Востоке по инициативе Всемирного фонда дикой 

природы начала активно внедряться передовая система космического мо-

ниторинга «КЕДР», которая позволяет выявить незаконные рубки в кедро-

во-широколиственных лесах. Первое тестирование еще состоялось в авгу-

сте-сентябре 2015 года в полевых условиях в Приморском и Хабаровском 

крае. Суть работы заключается в фотографировании лесного массива из 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-260/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-260/?marker=fdoctlaw
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космоса и постоянного обновления фотоархива. Затем фотографии накла-

дываются друг на друга, и программа определяет расхождения. И если бы-

ла произведена незаконная вырубка, то тогда на место преступления выез-

жает мобильная группа. Также данная система позволяет обнаружить не 

только массовое уничтожение лесов, но и небольшую выборочную рубку, 

даже исчезновение одного дерева. 

За 3 месяца с помощью системы дистанционного мониторинга кедр 

была обнаружена 21 незаконная вырубка леса. Ущерб от уничтожения леса 

составил 500 млн рублей [5]. 

Также в целях оказания предупредительного воздействия на наруши-

телей следует создать в субъектах РФ специализированный орган, дея-

тельность которого будет направлена на борьбу с незаконными рубками 

лесных насаждений. Это будет своеобразная лесная полиция, которая 

должна быть оснащена специальными техническими средствами (бинокли, 

приборы ночного видения, микрофоны, транспорт). 

Таким образом, в борьбе с экологической преступностью важно по-

стоянно помнить, что она создает реальную угрозу самим биологическим 

основам жизни, здоровья и развития человека. В связи с этим необходимо 

усилить воздействие на нее правоохранительной системы. Правоохрани-

тельные органы играют значительную роль в борьбе с экологическими 

преступлениями, они вырабатывают целый комплекс мер, направленных 

на предупреждение и пресечение преступлений в сфере лесного хозяйства, 

занимаются проведением профилактических работ. Большую роль в по-

вышении профилактического воздействия на экологические правонаруше-

ния могло бы сыграть усиление координации и взаимодействия всех пра-

воохранительных и контролирующих органов в сфере охраны окружаю-

щей среды и обеспечения экологической безопасности. 

________________________ 

1. Качина Н. В., Мирончик А. С. Незаконная рубка лесных насаждений 
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2. Калашников О. Д., Меркулов Д. А. Криминология в схемах и определе-

ниях. Нижний Новгород, 2013. С. 118. 
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тронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc. 
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5. Система мониторинга лесов «КЕДР» получила поддержку в Рослесхозе 

[Электронный ресурс]. URL: https://new.www.wwf.ru (дата обращения: 

27.09.2017). 

Корень Алена Игоревна,  
курсант 339 учебного взвода  

Института психологии служебной 

деятельности органов внутренних дел 

http://www.wwf.ru/


112 
 

Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя; 

Печенкова Елена Анатольевна, 
преподаватель кафедры психологии 

учебно-научного комплекса психологии 

служебной деятельности  

Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя,  

кандидат психологических наук 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ЭТНИЧЕСКОГО ПРОФАЙЛИНГА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Проблема стремительного распространения расизма и ксенофобии в 

российском обществе в последние годы привлекает все большее внимание 

специалистов разного круга: представителей правозащитного сообщества, 

ученых, политиков, государственных служащих к поиску путей ее реше-

ния. В контексте обсуждения этой проблематики в последнее время все 

чаще стал упоминаться относительно новый для России термин «этниче-

ский профайлинг», известный также как «этнически избирательный под-

ход». Не вдаваясь в этимологии данного слова, отметим, что в рамках этой 

статьи мы будем понимать под профайлингом «практику полиции, соглас-

но которой определенный набор характеристик (профилей) используется 

для поиска и задержания лица, совершившего преступление (криминаль-

ный профайлинг), или для выявления лиц, которые достоверно имеют от-

ношение к преступной деятельности (поведенческий профайлинг)» [8, 

с. 8]. Уголовный и поведенческий профайлинг являются допустимыми и 

законными инструментами, которые позволяют наиболее эффективным 

способом распределять ограниченные ресурсы правоохранительных орга-

нов [8, с. 8]. 

Таким образом, под профайлингом понимается абсолютно приемле-

мая и вполне законная форма работы полиции, направленная на эффектив-

ную борьбу с преступностью и обеспечения общественного порядка. В 

связи с этим, позиция ряда авторов, рассматривающих профайлинг как 

априори незаконную практику, является, по нашему мнению, не совсем 

верной. До тех пор, пока полиция использует в своей работе профили, ос-

нованные на информации об индивиде, или факторы, которые являются 

объективными и статистически обоснованными в качестве существенных 

индикаторов преступной деятельности, профайлинг законно [2; 8, с. 8]. 

Профайлинг, основанный на какой-либо отдельной платформе, мо-

жет вызвать вполне обоснованные скрытые опасения. В широком смысле 

было бы достаточно неразумно делать вывод о том, что профайлинг как 

таковой является нежелательным и слишком дискриминационным, в част-
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ности профайлинг в аэропортах, имеющий в целом включать определен-

ный учет критериев, основанных на установленном стереотипе поведения 

правонарушителей. Надлежащий процесс профайлинга должен осуществ-

ляться на основании статистически установленных показателей преступ-

ности, которые определяются по системе группирования достоверных фак-

торов [9]. 

 Совсем иначе обстоит дело в ситуации этнического профайлинга. 

В самом широком смысле под этническим профайлингом понимается лю-

бое действие, совершенное представителем власти в отношении лица или 

группы лиц с целью обеспечения безопасности или общественного поряд-

ка, основанная на ее фактическом или воображаемом членстве в группе, 

определенной по расовому признаку, цвету кожи, этническим или нацио-

нальным происхождением, или религией без фактических оснований или 

обоснованного подозрения, что привело к неравного обращения с этим ли-

цом или группой [7, с. 13]. 

В своей 11-й общеполитической рекомендации Европейская комис-

сия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) определяет расовый (этниче-

ский) профайлинг как использование правоохранительными органами, без 

объективных и разумных оснований, таких признаков как раса, цвет кожи, 

язык, религия, гражданство, национальное или этническое происхождение 

при контроле, слежении или проведении расследования [4, с. 4]. 

Фактически, этнический профайлинг базируется на предположении о 

наличии связи между склонностью к совершению правонарушений и этни-

ческим происхождением. Указанный подход описывает практику исполь-

зования работниками правоохранительных органов обобщений, основан-

ных на национальности, этническом происхождении, религии, а не на объ-

ективных поведенческих условиях, в качестве оснований для подозрения в 

причастности к преступной деятельности. 

На практике этнический профайлинг проявляется в более придирчи-

вой виду сотрудников правоохранительных органов к лицам, которые от-

личаются своей внешностью от представителей так называемой «титуль-

ной» нации, более частой проверке документов, уличных обзорах, задер-

жаны и доставлены в подразделения полиции без достаточных на то осно-

ваний. 

В связи с вышеизложенным, уместно будет вспомнить, что любое 

различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанные на 

признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 

происхождения, целью или следствием которых является уничтожение или 

умаление признания, использования или осуществления на равных началах 

прав человека и основных свобод в политической, экономической, соци-

альной, культурной или любых других областях общественной жизни по-

нимается как расовая дискриминация соответствии с Международной кон-

венцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации  
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По нашему мнению, определение прямой расовой дискриминации 

приводится и в 7-й общеполитической рекомендации ЕКРН в соответствии 

с которым термин «прямая расовая дискриминация» означает любое не-

одинаковое поведение на таких основаниях, как раса, цвет кожи, язык, ре-

лигия, гражданство, национальное или этническое происхождение, не име-

ет объективного и разумного оправдания. После террористических атак 11 

сентября 2001 в США практика использования этнического профалинга 

резко увеличилось. Многочисленные проверки документов у мусульман, 

обыски в их домах, массовые рейды в места их компактного проживания 

стали довольно распространенной практикой как в США, так и в странах 

Европейского союза [8, с. 9]. 

Следует отличать этнический профайлинг от сбора этнических дан-

ных. Хотя эти понятия и могут быть очень связаны. Так, например, стати-

стические данные миграционной службы о странах происхождения и этни-

ческой принадлежности нелегальных мигрантов могут быть использованы 

полицией для уделения большего внимания именно указанным категориям 

лиц при проверке документов и уличных обысках. 

С другой стороны, некорректное использование этнических данных 

не должен ставить под сомнение сам факт необходимости сбора такой ин-

формации. Так, ЕКРН в своей 1-й общеполитической рекомендации отме-

чает: «исходя из того, что без качественной базы данных трудно разраба-

тывать и эффективно осуществлять политику в вышеупомянутых сферах (в 

сферах противодействия расизму и нетерпимости), согласно европейским 

законам, нормам и рекомендациями по защите баз данных и права на част-

ную жизнь собрать, если это необходимо, данные, которые позволят оце-

нить положение и опыт групп, находящихся в особо критическом положе-

нии» [6, с. 6]. 

По мнению экспертов ЕКРН, сбор этнических данных является важ-

ным инструментом для определения адекватной политики борьбы с расиз-

мом и расовой дискриминацией, и для обеспечения равных возможностей. 

Такие данные могут предоставить базовую информацию о ситуации с 

меньшинствами, быть использованы при формировании социальной поли-

тики, а затем помочь осуществить оценку ее эффективности. Сбор этниче-

ских данных помогает осуществлять мониторинг дискриминации и ис-

пользования антидискриминационных мер, которые реализуют правитель-

ство. Это также помогает оценивать эффективность указанных мер для 

своевременного обеспечения необходимых изменений и дополнений [9, 

с. 3]. 

Следует также отметить, что существование этнического профай-

линга во многих случаях обусловлено и исполнением полицией функций 

по борьбе с нелегальной миграцией. В данном случае остановка и проверка 

документов у лиц, за своей внешностью отличаются от «обычного» явля-

ется самым простым способом убедиться в законности их пребывания в 
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России. Незаконность проверки документов в этой ситуации обусловлена 

не только ее избирательностью, которая может рассматриваться в качестве 

дискриминационной практики, но и тем фактом, что проверять документы 

полиция может только при наличии подозрения в совершении правонару-

шения.  

Для эффективного противодействия этнической профайлинга в дея-

тельности органов внутренних дел России необходимо принять целый ряд 

мер, как общего, так и специального характера. По общим представлени-

ям: этнический (расовый) профайлинг – это разновидность дискримина-

ции, а следовательно, меры должны быть направлены на преодоление дис-

криминации и расизма [1].  

Что же касается специальных мероприятий по противодействию эт-

нической профайлинга, то, во-первых, эта проблема требует глубокого 

изучения с привлечением специалистов различных отраслей науки. Кроме 

того, при разработке соответствующих мероприятий необходимо учиты-

вать и зарубежный опыт в этой сфере.  

Таким образом, хотим отметить рекомендации, которые предостав-

ляются ЕКРН государствам-участникам Совета Европы относительно ис-

пользования оперативных ориентировок, указывающих на расовую при-

надлежность (racial profiling): 

- четко определить и запретить законодательным путем использова-

ния оперативных ориентировок, указывающих на расовую принадлеж-

ность; 

- проводить исследования в области использования оперативных 

ориентировок, указывающих на расовую принадлежность, осуществлять 

контроль за деятельностью правоохранительных органов для выявления 

подобного рода практики, включая сбор данных, классифицированных по 

таким признакам как национальное или этническое происхождение, язык, 

религия и гражданство в соответствующей деятельности правоохранитель-

ных органов; 

- ввести разумные нормы относительно подозрений, на основании 

которых полномочия, связанные с контролем, слежкой или проведением 

расследований могут осуществляться только на основе таких подозрений, 

которые определяются объективными критериями; 

- обеспечивать подготовку сотрудников правоохранительных орга-

нов по вопросам использования оперативных ориентировок, указывающих 

на расовую принадлежность, а также в области использования нормы о ра-

зумных подозрениях; 

- принимать меры с тем, чтобы сотрудники полиции осознавали, что 

акты расовой дискриминации и неправомерные действия сотрудников пра-

воохранительных органов на почве расизму будут терпимы; 

- обеспечивать эффективное расследование заявлений о расовой дис-

криминации или неправомерных действиях полиции на почве расизма, а 
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также обеспечивать должным образом соответствующее наказание лиц, 

совершивших такие деяния. 

________________________ 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХАЛАТНОСТИ 

 

Криминологические аспекты халатности являются достаточно акту-

альной темой для изучения в настоящее время. Ввиду того, что предметом 

изучения криминологии является деятельность конкретного индивидуума, 

то важным является изучение в этом аспекте преступлений, состав кото-

рых охватывается халатностью. Кроме того, значимость данного исследо-

вания заключается в том, что этот вопрос недостаточно проработан кри-

минологической или уголовно-правовой наукой, тогда как такие исследо-

вания необходимы, потому что на их основе возможно выделение особен-

ностей, прогнозов и тенденций развития халатности, а также предотвраще-

ния их совершений. Данная научная статья анализирует доктрину права, 

отечественное законодательство и судебную практику для составления 

полной картины криминологического состояния халатности на сей день. 

Криминологические аспекты халатности составляют важную часть 

изучения и прогнозирования преступлений в данной области. Криминоло-

гия дает возможность действительное состояние преступности, уяснить те 

процессы и явления, которые в ней действительно происходят. Преступле-

ние, предусмотренное ст. 293 УК РФ, совершается с неосторожной формой 

вины, поэтому, ему характерны именно криминологические признаки не-

осторожных преступлений. 

С другой стороны, халатность совершается должностным лицом, та-

ким образом, ему присущи криминологические черты «беловоротничко-

вой» преступности, анализ которой очень важен в современном обществе и 

экономической обстановке. 

По нравственно-психологическим признакам лиц, совершающих 

преступление, предусмотренное ст. 293 УК РФ можно подразделить на 

следующие типы: 

1. Должностные лица. Данный тип характеризуется высокими дело-

выми качествами, в качестве мотивации преступного поведения выступает 

искаженное понятие интереса службы; 
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2. Лица, совершающие халатность пытаются создать или укрепить 

личный авторитет, поэтому своим поведением они способствуют созданию 

условий, вследствие которых наступают общественно опасные послед-

ствия. Главной целью здесь выступает продвижение по карьерной лестни-

це; 

3. Лица с отсутствием навыков достаточной квалификации. Вслед-

ствие чего он не может на высоком уровне организовать работу, побороть 

возникающие трудности и поэтому идет на правонарушения; 

4. Должностные лица, которые изначально выражают самоуверен-

ность и приступают к выполнению служебных обязанностей, при этом не-

обходимая компетенция у них отсутствует.  

Характер любой криминологической структуры обусловлен формами 

пространственно-временных связей или взаимодействий между элемента-

ми системы. При этом система не может состоять из элементов, лишенных 

индивидуальности. Структура чаще всего рассматривается как упорядоче-

ние элементов системы, результат процесса организации.  

Следовательно, под структурой понимают строение системы, при 

помощи которой выполняется функционирование. Лишняя структуриро-

ванность является важнейшей чертой криминологического подхода к ха-

латности.  

В то же время свойства системы невозможно постичь лишь на осно-

вании свойств ее частей. Как писал Блез Паскаль, «... познать части без 

знания целого так же невозможно, как познать целое без знания его ча-

стей» [1].  

Следует отметить, что структура постоянно меняется, усложняется, 

появляются новые связи, меняется пространственное расположение. При 

нарушении, связи уменьшаются или исчезают, свойства элементов нару-

шаются, единство системы снижается. 

Следующим аспектом халатности в криминологическом понимании 

является саморегуляция, которая обеспечивает функционирование меха-

низмов включения в сложившуюся систему. Это своего рода фильтры, 

подчиняющие своим правилам. Система не пускает в себя «инородные те-

ла», поэтому новому элементу необходимо будет либо приспособиться к 

системе и начать существовать по ее правилам, либо система его отторг-

нет. Таким образом, у структурных элементов идет процесс адаптации к 

системе. 

Способность системы к самовоспроизводству и самосохранению – 

это признаки, заключающиеся в воссоздании структур и связей между ни-

ми; постоянный процесс поддержания равновесия системы с окружающей 

средой. Эти свойства системы являются базовыми, так как без них она 

прекратила бы свое существование. Особо следует отметить, что система 

располагает именно внутренними ресурсами, позволяющими воспроизво-

дить себя» [2]. 
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Отдельно хотелось бы остановиться на обратных связях, которые 

проявляются в специфической реакции при воздействии на элементы си-

стемы. Как уже отмечалось, любая система обладает признаком целостно-

сти и состоит не из простой суммы не связанных между собой элементов, а 

из совокупности взаимодействующих между собой подсистем. Они зави-

сят друг от друга, и если одна из таких составляющих подвергается воз-

действию, то и всем остальным, как по цепи сообщающихся сосудов, пере-

дается такое воздействие. Таким образом, составные части системы суще-

ствуют не сами по себе, а характеризуются наличием обратных связей» [3].  

Одним из условий, предъявляемых к системе – это наличие большой 

системы, объемлющей данную. По отношению к криминальной сфере си-

стемой признается общество в целом. Таким образом, не может вызывать 

затруднение и то, что криминальная сфера в целом, равно как и отдельные 

ее элементы взаимосвязаны между собой. 

Таким образом, обоснование системного характера криминальной 

сферы халатности строится: 

- на признании ее в качестве специфической подсистемы общества, 

как элемента более общей системы – общества в целом; 

- на определенной целостности криминальной сферы, отдельных ее 

элементах, выделяемых на основе единого критерия качества; 

- на выделении конкретных элементов (подструктур) криминальной 

сферы, находящихся между собой во взаимосвязи, взаимообусловленно-

сти, которые и задают новые качественные характеристики всей системе в 

целом, отличающие ее от отдельных элементов. 

Системная сущность криминосферы означает и то, что она сама яв-

ляется системой, способной влиять на общество, обеспечивать свое вос-

производство. 

В зависимости от того, в какой мере они поддаются целенаправлен-

ным воздействиям, системы делятся на управляемые и неуправляемые. В 

контексте сказанного криминальную сферу условно можно рассматривать 

как в какой-то степени управляемую систему, а государство – как управ-

ляющую, что отнюдь не означает того, что криминальную сферу можно 

поставить под полный контроль. Это иллюзия, что достаточно обосновать 

то или иное явления с точки зрения системного подхода – и вопрос с 

управлением и подконтрольностью такого явления будет решен. Как спра-

ведливо отмечает В. В. Макаров, «если бы это было возможно, то этот во-

прос, скорее всего, был бы уже решен» [4]. Мы полностью разделяем вы-

шеприведенное суждение о невозможности в полной мере управлять си-

стемой «преступность» (что, на наш взгляд, в полной мере применимо к 

системе «криминальная сфера»). Однако и недооценивать современные 

методы также не стоит. Автор придерживается той точки зрения, в соот-

ветствии с которой криминальная сфера, как сложная изменяющаяся си-

стема, бывает, управляема в той степени, в какой общество станет оказы-
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вать влияние на себя, т. е. на состояние комплекса социально-экономи-

ческих факторов, образующих причинный комплекс криминальной сферы. 

С позиций общей теории управления здесь нет ничего невозможного, и в 

контексте сказанного речь может идти не о том, нужно или нет оказывать 

управляющее воздействие на криминальную сферу общества, а лишь о 

том, чтобы делать это наиболее эффективно. 

Халатность, как продукт ненужного администрирования, в частности 

является формированием самого государства. Любое государство получает 

надлежащие меры в пределах своих возможностей и в соответствии с ос-

новополагающими принципами внутреннего законодательства для содей-

ствия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного 

сектора для искоренения халатности, таких как гражданское общество. 

Активации такого участия способствуют усиление прозрачности и 

содействие вовлечению населения в процессы принятия управленческих 

решений, обеспечение для населения эффективного доступа к управленче-

ской информации, проведение мероприятий по информированию населе-

ния, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении ха-

латности, а также осуществление программ публичного образования, 

включая учебные программы в школах и высших учебных заведениях [5]; 

Взаимодействие государства с гражданским обществом в целях 

уменьшения халатного отношения должно быть направлено: на преодоле-

ние сознания халатности и поведения (действий и бездействия) граждан, 

государственных и муниципальных служащих; своевременное выявление 

халатных практик и доведение информации о них до правоохранительных 

органов; борьбу с халатными проявлениями в нормативных правовых актах. 

К числу основных принципов взаимодействия государственных и 

общественных институтов следует отнести системность, объективность, 

беспристрастность, ответственность, безопасность и сотрудничество. 

Названные принципы необходимо реализовать на разных уровнях управ-

ления (федеральном, региональном, муниципальном, локальном) и распро-

странить на всех участников взаимодействия государства с гражданским 

обществом в сфере противодействия халатности[6]: 

a) структуры государственной и муниципальной власти, обеспечи-

вающие реализацию выработанных на государственном уровне мер проти-

водействия халатности.  

b) средства массовой информации, играющие важную роль в право-

вом воспитании граждан, в формировании антихалатного сознания. Они 

призваны получать и распространять информацию о фактах коррумпиро-

ванности во всех сферах общественной жизни, осуществляя тем самым 

контроль за деятельностью органов публичной власти. Разумеется, чтобы 

эффективно выполнять указанные функции, обеспечивать широкое обсуж-

дение различных социальных проблем, средства массовой информации 
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должны быть независимыми и неподконтрольными органам государствен-

ной власти; 

c) общественные организации (ассоциации, объединения, фонды, 

союзы), которые во взаимодействии с органами государственной власти 

могут осуществлять разработку и реализацию программ против халатно-

сти, обеспечивать общественный контроль за разработкой законопроектов, 

проводить совместные мероприятия, направленные на выработку рекомен-

даций по борьбе с халатность [7]. 

Важным показателем взаимодействия государства и гражданского 

общества в сфере противостояния халатности является включение пред-

ставителей общественности в те или иные советы предотвращению халат-

ной деятельности, комиссии, функционирующие в органах государствен-

ной власти. 

Актуальным направлением предупреждения выступает исследование 

халатности применительно к разным сферам правоохранительной [8] и 

иных видов деятельности государственных органов. 

В заключение хотелось бы отметить, что изучение халатности имен-

но в криминологическом аспекте и выявление конкретных тенденций раз-

вития преступлений в данной сфере и прогнозов очень важны в смысле 

предотвращения и борьбы с халатностью. Данная научная статья предоста-

вила ряд мер, выявленных на основе криминологического анализа, кото-

рые поспособствуют искоренению преступлений в данной сфере. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ КАК ФАКТОР ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

В настоящее время, в связи с нарастающей детской преступностью и 

увеличением числа людей, склонных к агрессивным формам поведения, 

особенно актуально изучение психологических условий и механизмов воз-

никновения подобных явлений. 

Противодействию агрессии в разных сферах общественных отноше-

ний может выступать пропаганда безопасности как своей, так и чужой. Это 

может быть реализовано в обучении, воспитании как в семье, так и образо-

вательных учреждениях [1]. 

Существующие на сегодняшний день теории агрессии по-разному 

объясняют причины и механизмы агрессивного поведения человека. 

Одно из ранних и наиболее известных теоретических положений, 

описанных З. Фрейдом в рамках психоаналитического направления, рас-

сматривает агрессию как инстинктивное проявление поведения. В данном 

контексте агрессия определяется как действие генетически «запрограмми-

рованное», источником агрессивного поведения в психоаналитической 

трактовке выступает инстинктивное влечение к смерти и разрушению. 

Благодаря трудам З. Фрейда агрессия и агрессивность были превращены в 

объект научного анализа.  

Э. Фромм, в рамках антропологического анализа, выделяет два вида 

агрессии: доброкачественную и злокачественную. Доброкачественная яв-

ляется биологически адаптивной реакцией организма на угрозу витальным 

интересам и способствует поддержанию жизни. Злокачественная агрессия 

не является биологически адаптивной и не связана с сохранением жизни. 



123 
 

Классификация Э. Фромма не уровневая, так как иерархия этих ви-

дов агрессии не задается. В ее основе лежит функциональный подход. Зло-

качественная агрессия рассматривается как вредная, а ее синонимом явля-

ется деструктивность и жестокость.  

Р. Бэрон и Д. Ричардсон рассматривают агрессию как форму поведе-

ния, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, нежелающего такого обращения с собой.  

Из отечественных психологов эту точку зрения разделяют Т. Г. Ру-

мянцева и И. Б. Бойко. Они рассматривают агрессию как форму социаль-

ного поведения, которое реализуется в контексте социального взаимодей-

ствия, но поведение будет агрессивным при двух условиях: когда имеют 

место губительные для жертвы последствия и когда нарушаются нормы 

поведения. 

Возможной причиной агрессии является тревожность. Это свойство 

формируется в глубоком детстве как следствие нарушение эмоциональных 

связей с матерью, т. е. депривации.  

Тревожность создает охранительное поведение. Тревожность порож-

дает пониженную самооценку, у индивида резко снижается порог восприя-

тия конфликтной ситуации как угрожающей, расширяется диапазон ситуа-

ций, повышает интенсивность и экстенсивность ответной на мнимую угро-

зу реакцию индивида. 

В большинстве случаев агрессивные действия имеют инструмен-

тальный или реактивный характер. В то же время у отдельных людей 

наблюдались проявления агрессии, не имеющие какой-либо цели и 

направленные на причинение вреда другому. 

Главной отличительной чертой агрессивных людей является их от-

ношение к окружающим. Другой человек выступает для них как конку-

рент, как противник, как препятствие, которое нужно устранить.  

Такое отношение нельзя свести к недостатку коммуникативных 

навыков. Многие агрессивные люди демонстрировали вполне адекватные 

навыки общения, но при этом проявляли незаурядную изобретательность, 

придумывая разнообразные формы нанесения ущерба окружающим. 

Агрессивные люди различаются по своим внешним поведенческим прояв-

лениям агрессивности, по психологическим характеристикам, по социаль-

ному статусу в группе. 

Всех агрессивных людей объединяет, несмотря на различия, одно 

важное свойство – невнимание к другим, неспособность видеть и понимать 

другого. Подобный тип отношения не связан ни с уровнем развития, ни с 

самооценкой, ни с реальным положением среди окружающих. 

В основе такого отношения к другим детям лежит особое строение 

самосознания человека, фиксированность на себе и внутренняя изолиро-

ванность от других. 
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К агрессивности близко подходит состояние враждебности. Враж-

дебность – более узкое по направленности состояние, всегда имеющее 

определённый объект. Часто враждебность и агрессивность сочетаются, но 

нередко люди могут находиться во враждебных отношениях, однако ника-

кой агрессивности не проявляют. Бывает и агрессивность без враждебности, 

когда обижают людей, к которым никаких враждебных чувств не питают. 

Психологи определяют агрессию как поведение; вызванное намере-

нием причинить боль; уничтожить или установить господство. В отличие 

от агрессии; ассертивное поведение не заключает в себе намерения нане-

сти вред другим. Это прямое открытое поведение. 

Многие исследователи справедливо считают, что об агрессивности 

нельзя судить лишь по ее внешним проявлениям, необходимо знать ее мо-

тивы и сопутствующие ей переживания. 

Вместе с тем в большинстве исследований выявляется и описывается 

лишь уровень агрессивного поведения и влияющие на него факторы. Сре-

ди этих факторов обычно выделяются особенности семейного воспитания, 

модели агрессивного поведения на телеэкране или со стороны окружаю-

щих, уровень фрустрации, другое. 

Однако очевидно, что все эти факторы вызывают агрессивное пове-

дение далеко не у всех людей, а только у определенной части. В сходных 

условиях существования живут разные по уровню агрессивности люди. 

Агрессивность в общих чертах понимается как целенаправленное 

нанесение физического или психического ущерба другому лицу. Под 

агрессивностью понимается свойство личности, выражающееся в готовно-

сти к проявлению агрессии. 

Таким образом, при всем многообразии трактовок этого явления, 

агрессивность в общих чертах понимается как «целенаправленное нанесе-

ние физического или психического ущерба другому лицу». Под агрессив-

ностью понимается свойство личности, выражающееся в готовности к про-

явлению агрессии. 

Одни из них связывают агрессию с инстинктивными влечениями 

(З. Фрейд, К. Лоренц), в других агрессивное поведение трактуется как 

непосредственная реакция на фрустрацию (Д. Доллард, Л. Берковитц), в 

третьих, агрессия рассматривается как результат социального научения 

(А. Бандура). 

________________________ 

1. Баранчикова М. В., Кузнецова И. И. Пропаганда безопасности дорожно-

го движения как интерактивная форма обучения в преподавании уголовно-

правовых и психологических дисциплин // Значение уголовного закона для 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих проти-

водействие преступности: сборник научных статей по итогам межвузов-

ского научно-методического семинара / редколл.: Н. Г. Кадников, 

И. М. Мацкевич. М., 2017. С. 154–158. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В Особенной части УК РФ имеются статьи, нормы которых содержат 

указание на действия, идентичные пособничеству или сходные с ним, но 

при этом получившие самостоятельную уголовно-правовую оценку. Встает 

вопрос, какие из них действительно являются пособническими и насколько 

оправдано такое законодательное отнесение тех или иных действий к спо-

собам пособничества и их соподчиненность между собой. 

Ярким примером дифференцированного подхода к ответственности 

соучастников преступления в Особенной части УК РФ является статья 

205.1. С момента вступления в силу указанная норма получила неодно-

значную оценку со стороны специалистов, поскольку ее содержание фак-

тически дублировало положения части 5 статьи 33 УК РФ, что порождало 

проблемы в правоприменительной практике. Дискуссии об уместности 

возникновения новой нормы возникли потому, что в отечественном уго-

ловном законодательстве пособник традиционно рассматривался как один 

из видов соучастников, и его понятие, как правило, содержалось в Общей 

части уголовного права. Сравнительный анализ рассматриваемых норм 

позволяет утверждать, что понятие пособничества, закрепленное в приме-

чании 1.1 к статье 205.1 УК РФ, шире традиционного понятия пособника, 

содержащегося в части 5 статьи 33 УК РФ, поскольку в примечании 1.1 к 

статье 205.1 УК РФ законодатель объединил уголовную ответственность за 

соучастие (заранее обещанное пособничество) и за прикосновенность к 

преступлению (заранее не обещанное укрывательство преступления). По-

следующие изменения и дополнения, внесенные в рассматриваемую ста-

тью, породили новые дискуссионные вопросы о ее соотношении с инсти-

тутом соучастия [1]. 

Как известно, пособничество как вид соучастия, по своей природе не 

предполагает проявления инициативы либо иных, побуждающих исполни-

теля к совершению преступления действий. Основная роль пособника за-

ключается в оказании помощи другим в их деятельности. То есть лицо 

должно осуществить определенные действия в интересах действий других 

лиц («содействие») с целью облегчить другим выполнение их роли: а) ис-

полнителю преступления (содействие непосредственному совершению 

преступления); б) иным соучастникам (способствование достижению или 

реализации соглашения между соучастниками на совместное совершение 

преступления). 
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Помимо ответственности за пособничество в преступлении, статья 

205.1 УК РФ предусматривает более широкий круг деяний, позволяя ква-

лифицировать целый ряд проявлений «содействия» террористической дея-

тельности, которые могут быть оценены не только как действия пособника, 

но также организатора и подстрекателя, что свидетельствует о неудачной 

конструкции действующей редакции статьи 205.1. Именно по этой при-

чине разработка научно обоснованных предложений по совершенствова-

нию дифференциации уголовной ответственности за содействие террори-

стической деятельности приобретает особое значение [2]. 

Объективная сторона содействия террористической деятельности ха-

рактеризуется альтернативно любым из следующих действий: а) склонение 

лица к совершению хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 

279, 360 и 361 УК РФ; б) вербовка лица для совершения хотя бы одного из 

перечисленных преступлений; в) иное вовлечение лица в совершение хотя 

бы одного из перечисленных преступлений; г) вооружение лица для со-

вершения хотя бы одного из перечисленных преступлений; д) подготовка 

лица для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; е) фи-

нансирование терроризма; ж) пособничество в совершении хотя бы одного 

из преступлений, предусмотренных статьей 205, частью 3 статьи 206, ча-

стью 1 статьи 208 УК РФ. 

В самой уголовно-правовой норме понятия «склонение», «вербовка» 

и «вовлечение» отсутствуют. Вместе с тем, согласно пункту 14 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 года № 1 «под 

склонением, вербовкой или иным вовлечением определенного лица (груп-

пы лиц) в совершение хотя бы одного из преступлений, перечисленных в 

части 1 статьи 205.1 УК РФ, следует понимать, в частности, умышленные 

действия, направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в 

совершение одного или нескольких указанных преступлений, например, 

путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том 

числе совершенные посредством размещения материалов на различных 

носителях и распространения через информационно-телекоммуникацион-

ные сети), применения физического воздействия или посредством поиска 

лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступ-

лений» [3]. Таким образом, Верховный Суд РФ дает обобщенную характе-

ристику трем альтернативным действиям: «склонение», «вербовка» и 

«иное вовлечение лица», за каждое из которых наступает уголовная ответ-

ственность [4]. 

По нашему мнению, под «склонением» определенного лица к совер-

шению хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 

УК РФ, следует понимать умышленные действия в виде уговоров, подку-

па, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst101340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163


127 
 

посредством размещения материалов на различных носителях и распро-

странения через информационно-телекоммуникационные сети), примене-

ния физического или психического воздействия на лицо с целью возбудить 

у него желание совершить хотя бы одно из указанных преступлений. Упо-

мянутое «склонение к совершению преступления» в полной мере соответ-

ствует понятию «подстрекателя», сформулированному в части 4 статьи 33 

УК РФ, в связи с чем нахождение указанного термина в диспозиции части 

1 статьи 205.1 УК РФ является не совсем корректным, поскольку статья 

посвящена «содействию террористической деятельности». Как известно 

через «содействие» раскрываются функции «пособника», перечисленные в 

части 5 статьи 33 УК РФ. 

Термин «вербовка» произошел от немецкого глагола «werben» – вер-

бовать, набирать: привлекать к какому либо делу, агитировать за что-либо 

[5]. В соответствии со статьей 6 Конвенции Совета Европы о предупре-

ждении терроризма от 16 мая 2005 года под вербовкой террористов пони-

мается привлечение другого лица к совершению или участию в соверше-

нии террористических преступлений или к присоединению к какому-либо 

соединению или группе с целью содействия совершения этим объединени-

ем или группой одного или нескольких террористических преступлений. 

На страницах юридических изданий указывается, что вербовка по своей 

сути представляет собой сделку между нанимателем и нанимающимся. По 

мнению Е. П. Коровина, применительно к преступлению, предусмотрен-

ному статьей 205.1 УК РФ содержанием такой сделки является с одной 

стороны, обязательство нанимающегося лица участвовать в совершении 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, 

в обмен на получение материального вознаграждения, а с другой – обяза-

тельство нанимающего лица предоставить определенные выгоды матери-

ального характера в обмен на участие нанимающегося лица совершить хо-

тя бы одного из указанных преступлений [6]. Вряд ли можно согласиться с 

подобным содержанием термина «вербовка», поскольку отсутствует ос-

новной, на наш взгляд, признак – систематический характер указанных 

действий. 

Представляется, что под «вербовкой» для совершения хотя бы одно-

го из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ следует по-

нимать систематический поиск и последующее склонение двух и более к 

совершению указанных преступлений. 

Проведенный сравнительно-семантический анализ позволяет утвер-

ждать, что «вербовка» характеризуется большей степенью общественной 

опасности. Важным конструктивным признаком «вербовки» является си-

стематичность (совершение двух и более взаимосвязанных и тождествен-

ных действий) в отношении двух и более лиц. Изложенное в полной мере 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5cd3ab84099ba6d7c54795ca046fce3da68b70b5/#dst103237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
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подтверждает, что указанный термин является разновидностью подстрека-

тельства, в связи с чем ее закрепление в качестве самостоятельного вида 

альтернативного пособничества в статье 205.1 УК РФ недопустимо. 

По своему содержанию термин «вовлечение» шире терминов «скло-

нение» и «вербовка». Об этом свидетельствует конструкция части 1 статьи 

205 УК РФ, которая предусматривает склонение, вербовку или иное вовле-

чение лица в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360 и 361 УК РФ. Тем самым законодатель дает понять, что скло-

нение и вербовка являются разновидностями вовлечения. В то же время 

использование в приведенной уголовно-правовой норме фразы «иное во-

влечение» делает ее идентичной части 4 статьи 33 УК РФ, в которой не 

указываются конкретные способы подстрекательства. Указанные моменты 

свидетельствуют об отсутствии системности в криминализации деяний, 

связанных с вовлечением в совершение преступления и необоснованной 

аналогией с преступным «содействием», которое характерно пособниче-

ству. 

Следующую группу альтернативных деяний, образующих признаки 

объективной стороны преступления, предусмотренного статье 205.1 УК 

РФ, составляют вооружения или подготовка лица в целях совершения хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. 

Под вооружением в части 1 статьи 205.1 УК РФ, согласно п. 15 По-

становления Пленума Верховного Суда от 09 февраля 2012 г. № 1, понима-

ется снабжение лиц, участвующих в террористической деятельности, ору-

жием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройства-

ми, радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техни-

кой и т. п. в целях совершения хотя бы одного из преступлений, перечис-

ленных в этой статье. По мнению В. П. Степалина, предметами вооруже-

ния могут выступать любые виды оружия, предусмотренные Федеральным 

законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» [7], боевые виды вооруже-

ния, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, 

оружие массового уничтожения [8]. Е. Н. Федик и А. В. Бриллиантов счи-

тают, что вооружение в целях совершения указанных выше преступлений, 

могут осуществляться как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Таким образом «вооружение лица», сформулированное в диспозиции ча-

сти 1 статьи 205.1 УК РФ, однозначно можно рассматривать как альтерна-

тивное пособничество в совершении преступлений, перечисленных в этой 

норме. Связано это с тем, что законодатель в части 5 статьи 33 УК РФ 

ограничился закрытым перечнем возможных форм пособничества, не рас-

ширив понятие пособника формулировкой «а равно иным образом содей-

ствовавшее совершению преступления», поэтому вооружение кого-либо 
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для совершения преступления является, по сути, содействием совершению 

преступления в виде предоставления средств или орудий [9]. 

Подготовка лиц в целях совершения преступлений, указанных в ча-

сти 1 статьи 205 УК РФ, в соответствии с п. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1, заключается в обучении 

правилам обращения с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами, 

радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой, 

средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также в проведе-

нии соответствующих инструктажей, тренировок, стрельб, учений и т. п. 

По мнению Е. П. Коровина, сюда же можно отнести идеологическую обра-

ботку лица, его физическую тренировку, огневую подготовку, привитие 

ему конкретных знаний, навыков, приемов, способов, тактики, методики 

совершения преступлений террористической направленности, разработка 

планов осуществления террористической деятельности, правил конспира-

ции. Например, при физических тренировках исполнителя преступления, 

если тренер осознает, для чего он готовит лицо, то совет, допустим, пре-

имущественно развивать ту или иную группу мышц, нужных для соответ-

ствующей преступной деятельности, означает содействие совершению 

преступления советами, указаниями, т. е. пособничество. Таким образом 

«подготовка лица» в целях совершения любого из преступлений, преду-

смотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ, также является альтернативным 

пособничеством. 

Следующим признаком объективной стороны преступления, преду-

смотренного статье 205.1 УК РФ является финансирование терроризма, 

которое является одной из основных причин его существования. С. А. Се-

ливерстов справедливо отмечает, что финансирование террористов активи-

зирует их деятельность, способствует притоку в нее новых членов из числа 

молодежи [10]. 

Согласно примечанию 1 к статье 205.1 УК РФ под финансированием 

терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финан-

сирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо 

для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях 

совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспече-

ния организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), созданных или созда-

ваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

Несмотря на законодательное закрепление понятия «финансирование 

терроризма» в примечание 1 к статье 205.1 УК РФ, Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 в пункте 16 дает расши-

рительное толкование указанной дефиниции и понимает под ним, «наряду 
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с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денеж-

ных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных 

средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств свя-

зи, лекарственных препаратов, жилых либо нежилых помещений, транс-

портных средств) с осознанием того, что они предназначены для финанси-

рования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из пре-

ступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финан-

сирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения 

им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организо-

ванной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 

совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систе-

матические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение 

недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных 

средств, предназначенных для подкупа должностных лиц)». 

Таким образом, содержание термина «финансирование терроризма» 

можно условно разделить на три группы альтернативных действий: 1) 

предоставление средств; 2) сбор таких средств; 3) предоставление финан-

совых услуг. Соответственно «финансирование» может выражаться в 

предоставлении или сборе как денежных средств (в наличной или безна-

личной форме), так и иных материальных средств. Обусловлено это тем, 

что с позиции оценки общественной опасности и влияния на организацию, 

подготовку и совершение преступлений террористической направленности 

не имеет значения, передает, например, лицо компьютерную или радио-

технику для совершения таких преступлений или денежные средства на их 

приобретение. Поэтому сводить финансирование к действиям исключи-

тельно с денежными средствами было бы неоправданным сужением сферы 

применения статей 205.1 УК РФ, хотя в самом общем смысле финансиро-

вание означает снабжение именно денежными средствами, финансами. 

Изложенное дает основание утверждать, что финансирование явля-

ется одной из форм альтернативного пособничества, поскольку при рас-

ширительном толковании отдельных терминов, включенных законодате-

лем в часть 5 статьи 33 УК РФ, финансирование может рассматриваться 

как содействие преступлению путем предоставления средств. 

С принятием Федерального закона от 09.12.2010 № 352-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [11] и Фе-

дерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер проти-

водействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [12] 

нормотворец, по существу, ввел новое понятие «специальное (общеопас-

ное)» пособничество, дополнив статью 205.1 УК РФ частью 3 (пособниче-
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ство в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ста-

тьей 205, частью 3 статьи 206, частью 1 статьи 208 УК РФ). Это уникаль-

ный законодательный прецедент конструирования особо квалифицирован-

ного состава на базе института соучастия в преступлении, направленный 

на усиление уголовной ответственности пособников в совершении пере-

численных преступлений, позволяющий привлекать последних к уголов-

ной ответственности без использования положений части 5 статьи 33 УК 

РФ. 

В соответствии с примечанием 1.1 под пособничеством понимается 

умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступ-

ления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, сле-

ды преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 

обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

Анализ примечания 1.1 к статье 205.1 УК РФ позволяет сделать вы-

вод, что в указанной норме законодатель объединил уголовную ответ-

ственность за соучастие в виде заранее обещанного пособничества и при-

косновенность в виде заранее не обещанного укрывательства преступле-

ния. При этом три самостоятельных вида пособнических действий, пере-

численные в части 1 статьи 205.1 УК РФ (вооружение, подготовка и фи-

нансирование) по непонятным причинам выведены за рамки специального 

(общеопасного) пособничества, содержащегося в части 3 указанной статьи. 

Не ясна также логика законодателя, установившего повышенную, по срав-

нению с частью 1 статьи 205.1 УК РФ, уголовную ответственность за по-

собничество, содержащееся в части 3 указанной нормы. 

Помимо этого не выдерживает критики Федеральный закон от 5 мая 

2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [13], который дополнил статью 205.1 УК РФ 

частью 4, предусматривающей ответственность за организацию или руко-

водство совершением хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.3, частями 3 и 4 статьи 206, частью 4 статьи 211 УК РФ, 

а равно организацию финансирования терроризма. Подобные недостаточ-

но продуманные законодательные новеллы существенным образом колеб-

лют научные основы некоторых уголовно-правовых институтов, в частно-

сти института пособничества в преступлении, на который ориентирована 

статья 205.1 УК РФ. 

Подводя итог исследованию видов преступной деятельности, сфор-

мулированных в статье 205.1 УК РФ можно отметить несколько парадок-

сов. 

Парадокс первый заключается в том, что существующая конструкция 

частей 1 и 3 статьи 205.1 УК РФ противоречит провозглашенному в Уго-

ловном законе принципу справедливости, поскольку пособник представля-
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ет собой единую фигуру, наделенную законодателем множеством функ-

ций, в связи с чем выделение некоторых из них в качестве особых обстоя-

тельств несправедливо и некорректно с точки зрения обеспечения систем-

ности законотворческой деятельности. В качестве примера можно приве-

сти предоставлении вооружения террористам. Очевидно, что он должен 

подлежать уголовной ответственности по части 1 статьи 205.1 УК РФ, хо-

тя, по сути, он одновременно выполнял функции пособника в виде предо-

ставления орудий совершения преступления и в таком качестве претендует 

на ответственность по части 3 указанной статьи. Учитывая аксиому уго-

ловного права о соотношении общей и специальной нормы, часть 1 статьи 

205.1 УК РФ, как норма специальная, будет применяться в ситуациях кон-

куренции с частью 3 той же статьи как нормой общей. Но в таком случае 

непонятно, почему законодатель вооружение террористов счел менее 

опасным, чем пособничество в виде предоставления орудий для соверше-

ния террористического акта. Кроме этого в части 3 статьи 205.1 УК РФ 

речь идет о пособничестве в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьей 205, частью 3 статьи 206, частью 1 статьи 208 

УК РФ, в то время как диспозиция части 1 статьи 205.1 УК РФ предусмат-

ривает ответственность за совершение и других преступлений. 

Наконец парадокс второй заключается в том, что одновременное ис-

пользование в диспозиции части 1 статьи 205.1 УК РФ терминов «склоне-

ние», «вербовка», «вовлечение», является излишним, поскольку два пер-

вых являются составной частью третьего, а все вместе образуют самостоя-

тельные виды подстрекательских действий. 

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что действующая ре-

дакция статьи 205.1 УК РФ объединила разные виды соучастия в преступ-

лении в форме пособничества, подстрекательства, организаторства, каче-

ственно отличающихся между собой по характеру преступных действий, 

что по нашему мнению недопустимо с точки зрения композиционного по-

строения законодательного сборника. 

________________________ 
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Статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации – хулиган-

ство, претерпевала многократные изменения с 1996 по 2014 гг., что повли-

яло на криминалистическую характеристику и на практику расследования 

данного преступления. Уже в июне 2016 г. Генеральный прокурор Ю. Чай-
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ка призвал изменить нормы статьи 213 УК РФ, ссылаясь о сложностях 

правоприменения в нынешней ее редакции (в контексте ситуации с участ-

никами гонки на Mercedes-Benz Gelandewagen сына вице-президента «Лу-

койла», которые отказались выполнить требования сотрудников дорожно-

патрульной службы и пытались скрыться от них) [1]. 

В новых условиях важное значение приобретает активная борьба с 

наиболее опасной разновидностью преступности – групповой, так как в 

структуре преступности доля групповых преступлений еще довольно ве-

лика. 

Если криминологов интересуют причины образования молодежных 

группировок, совершения ими преступлений и разработка мер, направлен-

ных на их профилактику, то специалистов в области уголовного права –

вопросы уголовной ответственности за преступления, совершенные моло-

дежной группировкой, более четкой правовой дифференциации вины со-

участников групповых преступлений [2]. Криминалистическое изучение 

молодежных группировок имеет конечной целью разработать рекоменда-

ции по раскрытию и расследованию.  

В криминалистической характеристике хулиганства, совершаемого 

группой лиц, преобладают смешанные преступные группы – 51,5 %, груп-

пы несовершеннолетних – 43,5 %, взрослых – 5 % [3]. 

Как известно на ход расследования преступлений влияет совокуп-

ность определенных условий, определяемых местом, временем и обста-

новкой его осуществления. Указанное, в свою очередь предопределяет 

принятие процессуальных решений, имеющих практическое значение в 

следственной практике. 

Не учитывается то, что следствию противостоит сила, способная к 

самоорганизации и направленная на воспрепятствование проводимому 

расследованию. Это создает неблагоприятные условия для расследования, 

которые можно преодолеть лишь благодаря организованности и планомер-

ности деятельности всех лиц, вовлеченных в процесс выявления, раскры-

тия и расследования названных преступлений. То есть наличие хорошо 

продуманного и проработанного плана – это залог успешного расследова-

ния названного вида преступлений [4]. 

Применительно к молодежным асоциальным группировкам, наблю-

дается особое, на сегодняшний день, явление перехода индивидуальных 

инстинктивных побуждений в социальные инстинктивные побуждения. 

Индивидуальное бессознательное чувство у представителей молодежных 

групп антисоциальной направленности трансформируется в коллективное 

бессознательное. Отсутствие признаков проявления элементов сознатель-

ности, свидетельствуют о том, что развитие членов таких группировок 

ущербно, так как в его ход не включено сознание. 

Возможно, по этой причине среди членов асоциальных молодёжных 

группировок, как правило, не встречается ярких, в положительном смысле 
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этого слова, личностей. На данный контингент, конечно, в настоящее вре-

мя, как правило, оказывают влияние различные социальные сети и круг его 

общения. 

Анализ практики расследования преступлений, позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время отсутствуют единые подходы и какие 

либо конкретные методические рекомендации для расследования данной 

категории преступлений, которые нуждаются в своей оптимизации. 

Неэффективное и неоптимальное предварительное расследование, 

дает карты в руки лидерам молодежных группировок, которые чувствуя 

свое интеллектуальное превосходство, и дальше продолжают совершать 

хулиганства. В конечном итоге, вышеуказанная категория лиц остается 

недосягаемым для органов предварительного расследования. Им удается 

уйти от уголовного преследования, прощупать слабые места расследова-

ния, в дальнейшем совершенствовать хулиганства на более высоком 

уровне и консолидироваться. 

Одной из причин, проблемы расследования, является рассогласован-

ность в деятельности органов, на которые было поручено расследование. 

Необходимо продемонстрировать слаженность работы, для повышения 

эффективности расследования, нужно чтобы следователь поставил себя 

психологически на место преступника и оценил всю сложившуюся ситуа-

цию, узнал особенности мировосприятия и прогнозировал дальнейшие 

действия. 

Особо следует обратить внимание на ту информацию, которая соби-

рается в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуж-

дения уголовного дела. Эту информацию можно классифицировать по та-

кому основанию, как ее назначение, на две группы: 1) информация о пре-

ступлении и 2) информация, которая может быть использована для успеш-

ности проведения действий по получению доказательств о совершенном 

преступлении. 

________________________ 
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Подростковый суицид является наиболее острой и социально значи-

мой проблемой современного общества. В последнее время сводки о само-

убийствах несовершеннолетних не сходят с первых полос новостных лент 

информационных изданий. При этом практически каждый второй случай 

СМИ пытаются связать с деятельностью так называемых «групп смерти», 

которые пропагандируют культ смерти, оправдывают суицид и предлагают 

его в качестве выхода из сложной жизненной ситуации.  

Подросток – это личность, которая еще окончательно не сформиро-

вана, чтобы считаться взрослой, но в то же время настолько развита, что в 

состоянии сознательно вступать в отношения с окружающими и следовать 

в своих поступках и действиях требованиям общественных норм и правил. 

Так как в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, начиная с 14 лет, несовершен-

нолетний способен нести уголовную ответственность за некоторые умыш-

ленные преступления, то можно сделать вывод, что с этого возраста под-

росток способен адекватно оценивать и общественную опасность, и соци-

альную значимость, а также последствия лишения жизни как другого че-

ловека, так и себя самого. Однако не стоит забывать, что психика подрост-

ка окончательно не сформирована, ему свойственны импульсивность, же-

лание подражать другим, интерес ко всему необычному и т. д., хотя по-

следствия совершения указанных действий ему понятны.  

Анализ факторов суицидального поведения несовершеннолетних в 

представленной статье основывается на обобщении сведений по информа-

ционным справкам о суицидальных происшествиях среди несовершенно-

летних за 2015–2016 гг. ГУОООП МВД России, которые приведены ниже 

в гистограмме.  
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Как видно из гистограммы, влияние суицидальных Интернет-

сообществ и сайтов не так велико, как это освещается СМИ. Тем не менее, 

проблема «групп смерти» действительно существует. На наш взгляд, дея-

тельность такого рода сообществ криминальной направленности должна 

рассматриваться не как причина, способствующая появлению суицидаль-

ных настроений, а как условие активизации вышеперечисленных в гисто-

грамме основных факторов. В реальной жизни ребенок, состоящий в груп-

пе суицидальной тематики, в большей степени подвержен совершению су-

ицида в случае наличия у него какой-либо проблемы: неразделенная лю-

бовь, конфликт в семье, одиночество и пр.  

Невозможно дать однозначный ответ на вопрос: почему при одних и 

тех же обстоятельствах один человек решается на самоубийство, а дру-

гой – нет; тем более, если речь идет о несовершеннолетних [5]. Однако ряд 

авторов выделяет некоторые общие факторы суицидального риска: 

1) Социально-демографические: семейно-бытовые конфликты, про-

блемы в школе/колледже (буллинг, недопонимание); утрата значимых от-

ношений (распад пары, ссора, смерть близкого человека); переживания по 

поводу сексуальной ориентации; социально-экономическое расслоение об-

щества и пр. [4] 
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Стоит подробнее остановиться на таком факторе, как отношение об-

щества к самоубийцам (как постоянное, так и временное), при этом доста-

точно мнения какой-либо одной социальной группы (например, подрост-

ков) [2]. Так, в настоящее время прослеживается следующая тенденция: 

«группы смерти» привлекают внимание несовершеннолетних, а, вступая в 

них, зачастую у подростков меняется мнение о суицидальном акте. Сюда 

же можно отнести и эффект Вертера (одобрительное отношение к суици-

дентам в дальнейшем порождает цепочку подражающих самоубийств 

несовершеннолетних). 

Большинство ученых-социологов считают, что социальная структура 

и жизненные ценности могут оказывать существенное влияние на уровень 

опасности совершения суицида. Французский социолог Э. Дюркгейм дока-

зал, что этот уровень напрямую связан с социальной интеграцией челове-

ка – то есть степенью, согласно которой индивид чувствует себя частью 

большой группы. Он считал, что самоубийство более вероятно, когда че-

ловек испытывает недостаток социальных отношений, особенно, когда та-

кая проблема встает перед ним внезапно. Причем у подростков социаль-

ными причинами могут стать изоляция в школьном классе, в референтной 

группе, дезадаптация в новом коллективе и т. д. Метафорически это можно 

обозначить как «чужой среди своих». 

2) Личностные факторы: повышенная напряжённость потребностей, 

выражающаяся в необходимости непременного достижения поставленной 

цели; самооценка, несоответствующая личностным возможностям (зани-

женная, лабильная или завышенная); отсутствие жизненного опыта; экс-

плозивность (взрывная реакция), эмоциональная неустойчивость, повы-

шенная внушаемость; несформированное понимание смерти и т. д. [4] 

3) Медицинские факторы: телесные и психические заболевания.  

Соматические болезни, как причина суицида, более характерны для 

лиц пожилого возраста, а уродство – для лиц молодого возраста.  

Большинство ученых считает, что отождествлять психическую бо-

лезнь и суицид неправильно, так как суицидальный акт не является исклю-

чительно клиническим феноменом, а представляет собой вариант поведен-

ческой реакции по всему континууму «норма – патология». Совокупность 

суицидентов представлена тремя диагностическими категориями: психо-

тическими расстройствами, пограничными нервно-психическими рас-

стройствами и здоровыми в психическом отношении людьми. Так, напри-

мер, А. Г. Амбрумова с соавторами в своем исследовании приходят к вы-

воду, что суицидальное поведение может наблюдаться и у психически здо-

ровых лиц [3]. Тем не менее, наличие психических расстройств суще-

ственно повышает риск суицидальных действий. Аффективные, и в осо-

бенности депрессивные, расстройства наиболее суицидоопасны. Даже лёг-

кие формы депрессии могут обусловливать повышенный риск самоубий-

ства [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Как правило, самоубийство не совершается при наличии лишь одной 

причины либо при одном единственном условии, чаще всего присутствует 

их сочетание, а это, в свою очередь, увеличивает вероятность завершенной 

попытки. На наш взгляд, необходимо различать первопричины (истинные) 

от минутной слабости («последней капли») и от условий, создающихся 

извне.  

Исходя из специфики факторов, обусловливающих криминальные 

суициды несовершеннолетних, предлагаем разделять объекты и направле-

ния профилактического воздействия (например, помощь подростку в раз-

решении конфликтов различного рода посредством усиления психолого-

педагогической работы с семьей и в школе, противодействие деструктив-

ным Интернет-сообществам со стороны органов и учреждений системы 

профилактики, проведение ранней профилактики в общеобразовательных 

организациях с привлечением представителей заинтересованных субъектов 

профилактики, комплексная поддержка на государственном уровне дея-

тельности общественных объединений и правозащитных организаций в 

борьбе с подростковыми суицидами). Такое построение работы по профи-

лактике подросткового суицида считаем более эффективным, поскольку 

значимая информация будет доводиться ребенку и родителям дозированно 

специалистами соответствующего профиля деятельности. 

________________________ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЕРБОВКИ  

В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ 

 

В настоящее время проблема вербовки в террористические группи-

ровки стоит достаточно остро, потому что никто не знает, на ком остано-

вится выбор вербовщиков завтра. Вербуемым лицом может стать абсолют-

но любой человек вызвавший интерес у террористической группиров-

ки [1]. 

Объективно проблема психологии терроризма является важным 

направлением современной психологии и профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел. Теракты совершают как женщины, 

так и мужчины. Могут ли психологи дать чёткий психологический портрет 

террориста, ведь его формирование происходит под воздействием многих 

политических, социальных, культурных и религиозных факторов. В связи с 

этим для разных наций, культур он будет различным. Судить однозначно, 

что одна категория граждан больше подвержена вербовки, а друга нет, 

опираясь только на социальный уровень жизни нельзя, так как террори-

стом может быть лицо, которое пользуется уважением, имеет постоянный 

достаток и наравне с ним безработный, не выделяющийся из общей массы 

человек, студент, получающий высшее образование или обычный безгра-

мотный. Например, в 2015 г. в газетах новостях появились заголовки 

«Успешный Российский актер погиб в Сирии, сражаясь за ИГИЛ». Влади-

мир Дорофеев бросил жену с двумя детьми (пять лет и семь месяцев), что-

бы уехать на границу Сирии и воевать за радикальный ислам. Из интервью 

жены актера: «Муж шантажировал меня и заставлял увезти детей в Сирию. 

Цель его была – война за Бога» [2]. 

Чаще всего жертвами вербовщиков становятся одинокие люди, лица 

которые переживают трагические события (потеря близких и др.), под-

ростки, религиозные фанаты. Среди женщин, которые совершили террори-

стический акт, известный криминолог Я. И. Гилинский заметил ряд харак-

терных черт. Во-первых, женщины, в отличие от мужчин в большинстве 

своём при совершении террористического акта не стремятся к обогащению 
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и повышению своего социального статуса. Во-вторых, лица женского пола 

менее интересуются политическими и идеологическими мотивами, чаще 

всего в совершении преступления лежит мотив мести за родных или лю-

бимого человека [3]. Например, террористка-смертница, совершившая тер-

акт в Московском метрополитене, по данным Национального антитерро-

ристического комитета – семнадцатилетняя Джанет Абдулаева – вдова 

Умалата Магомедова, который был убит 31 декабря 2009 г. в ходе спецо-

перации правоохранительных органов. Смерть дорогого человека является, 

несомненно, сильнейшей душевной травмой, но надо также учитывать, что 

женщиной после потрясения гораздо легче манипулировать и внушить 

необходимость мести. Человек в таком состоянии не может полноценно и 

объективно оценивать окружающую действительность. Он будет искать, 

где его защитят и проявят сострадание. В мусульманском мире, женщина 

полностью должна подчиняется мужчине. Совершая террористический 

акт, мусульманка может получить бессмертие, так как рай в исламе только 

для мужчин. Террористы для совершения терактов в большинстве случаев 

используют женщин. Для манипуляции используются тайны частной пере-

писки из социальных сетей, грехи, навязанные страхи. Человеку внушают 

страх, шантажируют выставлением на показ частной информации, утвер-

ждают, что семья отвергнет, угрожают наказанием. Примером распростра-

нённой вербовки женщин исповедующих ислам, является подталкивание к 

измене умершему мужу, затем происходит шантаж и внушаются мысли об 

искуплении такого греха только смертью через совершение террористиче-

ского акта [4]. 

Что нужно знать, чтобы распознать вербовщика и не попасть под 

влияние. Метод вербования зависит от обстоятельств касающихся кон-

кретного человека. Рассмотрим категорию подростков. Как известно в 

подростковом возрасте только формируется психика. Девушки, летающие 

в облаках, мечтают о прекрасном принце. Выкладывают в социальных се-

тях фотографии, посты, посещают группы и всё это находится в свободном 

доступе. Страницы в Вконтакте, Instagram несут большую информацион-

ную нагрузку. Так профессиональные психологи собирают нужную им 

информацию и проводят мониторинг страницы в виртуальном простран-

стве, узнают о проблемах, страхах, желаниях конкретного лица. Затем со-

бранный материал используют для того чтобы войти в доверие. На первом 

этапе общение происходит в интернете, затем может перерасти и в реаль-

ную встречу, во время переписки, разговоров вербовщик ищет «нити 

управления» за которые будет дергать, и манипулировать человеком, затем 

создаёт иллюзию удовлетворения потребности в любви, дергает за уже 

найденную нить. Делает комплименты, ухаживает за жертвой и после не-

скольких повторов у человека создаётся психологическая зависимость 

(любовная зависимость), что делает вербуемое лицо марионеткой в руках 

террористов.  
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Родители подростков со своей стороны должны проявлять особое 

внимание, следить за кругом общения, по возможности посещать страницы 

в социальных сетях, интересоваться кругом лиц, с которыми общается ре-

бёнок, обращать внимание на его психическое состояние. Необходимо за-

ниматься воспитанием своих детей с самого раннего возраста, знать про 

них все, чтобы потом не пришлось искать решения проблемы. Хороший 

контакт родителей с подростками крайне необходим.  

Кроме того, нельзя не учитывать, что вербовщик будет проявлять за-

боту, показывать жертве общность интересов, взаимопонимание друг дру-

га с полуслова, демонстрировать острый интерес к мнению и идеям вербу-

емого. Обычно человеку не оставляют свободного времени, чтобы остаться 

с самим собой и критически оценить ситуацию. Отделяют от близких лю-

дей или тех, кто смог бы оказать влияние. Знакомят с религиозной литера-

турой, к прослушиванию даются специальные мелодии, например, это мо-

жет делаться посредством религиозной песни. Постоянно повторяя одни и 

те же слова как мантры, человек, во-первых, теряет над собой волевой кон-

троль, во-вторых, слова песни постепенно проникают в подсознание и за-

меняют собственные мысли. С потоком информации осуществляется регу-

лирование внутригруппового общения. Начинается манипулирование со-

знанием человека с использованием различных психотехнологий, в част-

ности может использоваться НЛП (нейролингвистическое программирова-

ние), через которые происходит подмена понятий, искажений истин, смыс-

лов фраз. 

Надо помнить, что такой важнейший социальный институт как семья 

может противостоять многим проблемам. Основная задача государства это 

поддержка семьи, материнства и детства. Доверительные взаимоотноше-

ния родителей и детей помогут предотвратить вербовку подростков. Ре-

бёнку не придётся искать любовь, взаимопонимание, интерес к его про-

блемам, он будет знать, что дома его ждут и всегда поймут, а вмешатель-

ство в личную жизнь извне будет восприниматься негативно.  

Стоит внимательнее относиться к окружающим нас людям, ведь мо-

жет именно сейчас кто-то из знакомых нуждается в психологической по-

мощи и, не дождавшись внимания родных или друзей, попадётся на уловки 

вербовщиков. 

Особую роль в предотвращении таких преступлений играют право-

охранительные органы, которые постоянно осуществляют выявление, пре-

следование, задержание лиц, примкнувших к террористическим группи-

ровкам. Закрываются группы в социальных сетях, ведется оперативная ра-

бота. 

В рамках предупреждения преступлений необходимо освещать про-

блему вербования и терроризма в целом. Систематически выступать в 

школах, показывать ролики, повышать уровень осведомлённости в данной 

области. Ребёнок большую часть своего времени проводит в учебном заве-
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дении, где не составит большого труда учителю заметить меняющееся 

настроение ученика. Если он всегда был весёлый, жизнерадостный, а стал 

потерянным и грустным, то конечно это должно вызывать тревогу. Род-

ственники жертвы должны знать, куда обратиться и как действовать в 

складывающейся ситуации.  

Таким образом, в борьбе с терроризмом важно постоянно помнить, 

что она создает реальную угрозу обществу, миру, поэтому усиление взаи-

модействия правоохранительных органов и граждан – одна их актуаль-

нейших задач. Надо помнить, что значительную роль играет семья и под-

держивать её. Работа психологов должна быть направлена на пресечение и 

предупреждение преступлений террористической направленности. 

________________________ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАРКОТИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Значительный рост наркомании и наркотизма среди несовершенно-

летних и обострение связанных с ним проблем актуализируют постановку 

задачи противодействия этому явлению. 

Так, в литературе выделяются основные факторы, ведущие к нарко-

тизации несовершеннолетних: любопытство подростков, влияние друзей, 

товарищеская солидарность, незанятость несовершеннолетних, проблемы 

в школе, а также недостаток или отсутствие внимания со стороны родите-

лей. Социологи отмечают, что до 80 % наркозависимых несовершеннолет-

них лиц указывают именно эти причины своего заболевания как первопри-

чину [5]. 

https://ria.ru/
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Следует отметить, что распространение наркомании в значительной 

мере способствует вовлечению подростков в противоправную, преступную 

деятельность, прежде всего торговлю наркотиками, занятие проституцией, 

бродяжничество, различные формы девиантного поведения. 

Не вызывает сомнения тот факт, что эффективное осуществление 

противодействия распространения наркомании, в том числе подростковой, 

требует скоординированного участия всех заинтересованных ведомств, 

различных общественных организаций, а также средств массовой инфор-

мации. 

Несмотря на активную целенаправленную работу в сфере профилак-

тики наркомании среди несовершеннолетних, приходится констатировать, 

что в этой сфере имеется ряд проблем, требующих скорейшего решения. 

Перейдем к рассмотрению основных из них. 

В настоящее время в стране имеется нехватка лечебных и реабилита-

ционных учреждений для оказания помощи несовершеннолетним наркоза-

висимым больным. 

Так, число детей, поступивших на реабилитацию в центры психо-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупо-

требляющих наркотиками, за январь–декабрь 2015 года составило 1 057 

человек, из них до 15 лет – 586 и с 15 до 18 лет – 471 [1]. Мировой опыт 

лечения наркомании показывает, что наиболее эффективным является 

направление больных после стационарного лечения в реабилитационные 

центры, рассчитанные на длительное проживание, где проводится воспи-

тательная, психокоррекционная работа, направленная на постепенное из-

менение сложившихся противоправных стереотипов у подростков, адапта-

цию к жизни в обществе без наркотиков. Конечная эффективность лечения 

наркозависимых в таких центрах по сравнению с лечением в условиях ста-

ционара повышается в 2-3 раза. 

В настоящее время 86 % всех реабилитационных центров, созданных 

в России, относятся к системе бюджетного здравоохранения. Вместе с тем, 

в большинстве субъектов, дефицит реабилитационного звена наркологиче-

ской помощи несовершеннолетним обуславливается отсутствием финансо-

вых средств и материальной базы. Поэтому одной из проблем борьбы с 

профилактикой наркомании среди подростков является дефицит учрежде-

ний, занимающихся ее лечением, которое доступно далеко не каждому [3]. 

Решением данной проблемы является создание центров медико-

социальной реабилитации несовершеннолетних наркозависимых больных 

в системе учреждений здравоохранения на бюджетной основе, а также ши-

рокой сети кабинетов профилактики оказания помощи желающим прекра-

тить употребление наркотиков и других одурманивающих веществ; следу-

ет расширить сеть лечебных и реабилитационных учреждений для детей, 

подростков и молодежи, нуждающихся в специализированной помощи, 

специальных детских наркологических кабинетов и стационаров, а также 
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амбулаторную и специализированную помощь подросткам-наркоманам на 

льготной основе, в том числе анонимные кабинеты для несовершеннолет-

них и членов их семей. Соответственно обеспечить обучение и подготовку 

квалифицированных специалистов в данной области. 

Профилактика наркотизма среди несовершеннолетних представляет 

собой стратегию, направленную на снижение риска заболевания наркома-

нией, с одной стороны, и усиление роли позитивных факторов, снижаю-

щих восприимчивость к этой болезни – с другой. 

Однако формирование эффективной стратегии предупреждения 

наркотизма сопряжено с большими трудностями, и прежде всего с отсут-

ствием адаптированных к современным условиям методик, недостаточной 

ясностью в определении объекта предупредительного воздействия и т. д. 

На наш взгляд, существенного прогресса в области профилактики 

наркотизма можно добиться посредством активизации научной разработки 

новых подходов к решению данной проблемы, исходя из понимания про-

филактики как превентивного воздействия с учетом, прежде всего, психо-

социальных и личностных свойств, препятствующих возникновению и 

развитию наркозависимости у подростков. 

В этой связи особое значение имеют правильно сформулированные 

задачи профилактической деятельности, важнейшими из которых, на наш 

взгляд, являются:  

- формирование мотивации на эффективное социально-психоло-

гическое и физическое развитие подростка. Многочисленными исследова-

ниями установлено, что формирование у несовершеннолетнего позитивно-

го отношения к окружающему миру, желания вести здоровый образ жизни 

более эффективно, чем запугивание последствиями употребления наркоти-

ков [2]; 

- формирование мотивации на социально поддерживающее поведе-

ние несовершеннолетнего. Важно обучить несовершеннолетних социально 

поддерживающему поведению, мотивировать их на оказание помощи нуж-

дающимся в ней людям. Дети, у которых сформирована сеть социальной 

поддержки (семья, друзья и т. п.), легче справляются с проблемами, они 

могут более эффективно преодолевать стрессы без употребления наркоти-

ков; 

- развитие здорового и социально-эффективного поведения, пове-

денческих стратегий. Несовершеннолетние, обладающими развитыми фи-

зическими, психическими, личностными ресурсами и поддерживающим 

окружением, оказываются более защищенными от воздействия стрессовых 

факторов, у них уменьшается вероятность формирования зависимости от 

наркотиков; 

- формирование знаний и навыков в области противодействия упо-

треблению наркотиков. Информирование подростков о последствиях упо-

требления наркотических средств, психотропных веществ, о формах про-



146 
 

тиводействия либо отказа от их применения, вариантах поиска помощи в 

случае возникновения проблем, связанных с ними, в сочетании с развити-

ем навыков адаптивного поведения помогает формированию активной 

жизненной позиции [4]; 

- формирование и развитие поддерживающих связей сверстников и 

взрослых. Любой человек должен иметь возможность получить помощь от 

общества. Если подросток одинок, замкнут или у него существуют про-

блемы в общении, необходимо создавать структуры, которые могут ока-

зать ему поддержку. 

Подводя итоги, можно отметить, что, опираясь на накопленный по-

зитивный опыт в этой области, совершенствование современного анти-

наркотического законодательства [6] и используя наши отдельные реко-

мендации, есть возможность повысить эффективность применения профи-

лактических мер воздействия в борьбе с наркотизмом среди несовершен-

нолетних. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ  

В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Психологическая поддержка оперативно-служебной деятельности 

ОВД предусматривает углубленное использования психологических зна-

ний при проведении различных оперативно-служебных мероприятий. Она 

наиболее эффективна со специалистом-психологом, профессиональные 

знания которого можно применять в разработке и участию в оперативно-

розыскных и следственных действиях. 

 Мы ставим цель в данной статье определить понятие психологиче-

ского портрета в системе психолого-юридических понятий. Через общее 

рассмотрение проблемы психологического портрета в научных исследова-

ниях, сузить ее до использования в правоохранительной практике. 

 Важно, также, указать на следующий аспект. Психологический 

портрет, как таковой, может состоять в отношении различных категорий 

лиц, а именно: подозреваемых в совершении преступления (преступников), 

очевидцев, жертв (потерпевших), лиц, привлекаемых к негласному сотруд-

ничеству и др. Как показывает правоохранительная практика и оценки 

специалистов, на сегодня наиболее актуальной и важной является разра-

ботка психологического портрета преступника и отдельных его типов. 

Именно данной категории будет посвящено наше исследование. 

Психологический портрет преступника – это целостный, в разной 

степени формализованный, структурированный способ представления со-

вокупности юридически важной психологической и другой (медико-

биографической, антропологической и т. д.) информации о личности или 

группы лиц в интересах решения оперативно-служебных задач. Наиболее 

актуальным разновидностью психологического портрета является портрет 

преступника, в том числе: а) розыскной, или портрет неизвестного пре-

ступника, б) портрет подозреваемого или предполагаемого преступника; 

в) портрет конкретного преступника. 

Процесс портретирования содержит в себе четыре этапа: 

1) составление психологического портрета. Сужения круга подозре-

ваемых – первая задача, которую решает психологический портрет;  

2) разработка стратегии задержания – вторая задача психологическо-

го портрета;  
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3) разработка тактики допроса или составление рекомендаций к про-

ведению обыска – третья задача психологического портрета преступника;  

4) привлечение психолога-профайлера к организации и проведению 

перекрестного допроса является четвертым заданием. 

Современный уровень развития науки предполагает появление меж-

дисциплинарных подходов к решению проблем. Так, на стыке криминоло-

гии, социологии, медицины и психологии зародился криминальный про-

файлинг (criminal profiling) как совокупность действий специалистов, за-

нимающихся расследованием преступления, направленная на выявление 

личностных особенностей преступников и их жертв, отношений между 

ними, их мотивации и действий во время совершения преступления. Мето-

дология криминального профайлинга предполагает работу с материалами 

уголовного дела и интерпретацию доказательств. Результатом работы 

профайлера является криминальный профиль – юридически значимый до-

кумент, в котором описаны личность и поведение преступника и жертвы в 

ключе совершенного преступления или серии преступлений. 

Существующая на сегодняшний день парадигма криминального 

профайлинга с ее теоретическими основами и методологией прошла дол-

гий путь становления и развития. Выделяют несколько источников проис-

хождения профайлинга: исследования криминологов, специалистов из об-

ласти судебной медицины, психиатров и криминальных психологов [3]. 

Общей теоретико-методологической основой психологического 

портрета выступает положение о том, что преступник в разной степени, но 

неизбежно объективирует свою личность, отдельные ее характеристики в 

преступлении и его основных составляющих. Непосредственной теорети-

ческой основой разработки психологического портрета является представ-

ление о структуре личности, особенности формирования и развития под-

структур личности. 

 Использование зарубежного опыта в психологическом портретиро-

вании должно учитывать как общее, так и различное в личности преступ-

ников, связано с целым рядом обстоятельств социально-экономического, 

национально-этнического и иного характера. 

Широкий спектр взглядов на эту проблему представлен в зарубеж-

ных и отечественных исследованиях. Их анализ будет осуществляться в 

историко-содержательной, юридически психологической и криминалисти-

ческой плоскостях. 

Проблема психологического портретирования была затронута в ра-

ботах древних великих философов и родоначальников учение «О душе», а 

в дальнейшем – психологию личности в более узком смысле. В этом ас-

пекте следует назвать Августина и его «Понятие о внутреннем опыте», 

Алкмеон и его «Мозг – орган души», Анаксагор и «Разум «как начало ве-

щей»», Аристотель и его идея о том, что «Душа – средство организации 

тела», Гален, Филон и их «Пневма как дыхание», Гераклит «Душа как 
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«Искра Логоса»», Гиппократ «Учение о темпераменте», Демокрит «Душа – 

поток огненных атомов», Платон «Душа и царство идей», Плотин «Поня-

тие о рефлексии» [7]. 

Исследование личности преступника в зарубежной науке, берут 

начало от работ Ломброзо (Lombrozo), Месседаглия (Messedaglia), Хутон 

(Hooton), Марро (Marro), Оттоленги (Ottolenghi), Гримальди (Grimaldi) и 

других авторов, которые пытались на основе исследований Кречмера 

(Kretchmer), Шелдона (Sheldon) и Глюка (Glueck), установить тесную вза-

имосвязь между конституцией человека, его темпераментом и преступным 

поведением. Однако следует отметить, что исследования, которые прово-

дились в конце XIX–начале XX века, базировались исключительно на умо-

зрительных данных, поскольку теоретические исследования в генетике (а 

тем более психогенетике) в то время еще не проводились. Недостаточно 

убедительная аргументация этой группы ученых не была принята научным 

миром того времени. Первая попытка научного исследования личности 

преступника, таким образом, стала неудачной [1].  

 В дальнейшем, на постсоветском пространстве, развитие человече-

ской личности изучался известными психологами – Ш. А. Амонашвили, 

Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. В. Вегнером, Л. С. Выготским, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, О. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Петровским, С. Л. Рубинштейн и многими другими. 

 Среди классиков отечественной психологии следует в первую оче-

редь назвать Костюка [6] с его принципом развития в психологии, является 

центральным в понимании природы психического развития личности. 

В дальнейшем этот принцип получил плодотворное развитие в исследова-

ниях С. Д. Максименко [8].  

Одной из причин временного отказа от исследований личности в за-

рубежной научной литературе была неразвитость методологии исследова-

ний. Так, в большинстве университетских центров ученые-юристы не при-

знавали самостоятельности криминалистической науки, и, соответственно, 

отказывались принимать идею о необходимости научных исследований в 

этой области, сводя их к запросам уголовно-процессуальной науки. Но 

собственно юридическая психология, в контексте которой проводится изу-

чение психологии преступника, и, соответственно, составление психологи-

ческого портрета преступника тесно связана именно с криминалистикой. 

Основная же причина временной потери интереса к личности преступника 

объяснялась также уровнем развития психологии как науки в то время. 

Действительно, до середины XX века не существовало психологической 

теории, на основе которой можно было бы сконструировать методику рас-

следования преступлений, имела ориентацию на личность преступника. 

Причина в том, что психоанализ, который получил развитие в то время, на 

наш взгляд, не мог быть положенным в основу подобной методики, в силу 

своих незначительных для нее возможностей. 
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Важным теоретико-прикладным вопросам является учет и представ-

ление в психологическом портрете сугубо индивидуальных характеристик 

личности. Имеем в виду факт отражения в преступлении собственных фан-

тазий, ситуация, в которой «фантазия становится поводом». С некоторым 

допущением можно сказать, что портрет используется в случае, когда есть 

основание подозревать наличие у преступника одной из форм социопатии 

(форма МКБ-10 по американской классификации психических болезней). 

Такое же мнение высказывал в своих трудах профессор Буржесс, указывая 

на специфический набор жизненных ценностей в таких преступников [2], 

который является малопонятным для неспециалистов. На постсоветском 

пространстве учеными принято к использованию понятия психопатии, но-

сящий то же нагрузку, что и понятие социопатия. 

Следует отметить, что преступления, в которых нет проявления фан-

тазии преступника, существенно ограничивают возможность использова-

ния метода составления психологического портрета, в силу отсутствия от-

ражение в преступной события ярких индивидуализирующих психических 

параметров. Но в научных кругах существует также мнение о том, что 

психологический портрет преступника можно эффективно составлять и в 

тех случаях, когда кроме сексуальных мотивов существуют полезные, тер-

рористические и др. 

Российские специалисты в области психологического профилирова-

ния считают, что в зависимости от содержания и характера имеющейся 

информации поисковый психологический портрет возможного преступни-

ка может содержать следующие данные: 

 - общая характеристика личности и преобладающая мотивация в по-

ведении человека;  

- возрастная группа;  

- привычки, наклонности, навыки и другие индивидуальные призна-

ки личности;  

- район проживания;  

- уровень образования и профессиональная деятельность;  

- район места работы, учебы, службы;  

- семейное положение и наличие детей;  

- особенности происхождения (родительская семья) и история лич-

ной жизни;  

- наличие в прошлом судимости;  

- отношение к службе в армии, спорта, работы с людьми и др.;  

- наличие психической и другой патологии;  

- антропологическая и функциональная характеристика (тип внешно-

сти, телосложения, пантомимики и др.) [4; 5]. 

Теоретическая идея метода психологического профиля неизвестного 

преступника (в США и Великобритании используется термин профайлинг, 

на постсоветском пространстве – чаще термин «психологический порт-



151 
 

рет») базируется на утверждении, что лично преступника проявляется в 

его поведении. В каждом конкретном случае психологический портрет яв-

ляется результатом комплексного междисциплинарного анализа, отражен-

ного в материалах уголовного дела. 

 Как в случае западного профайлинга, направление анализа данных, 

полученных в ходе осмотра места происшествия, что подтверждается в по-

казаниях свидетелей, различных экспертных выводах помогает получить 

свидетельство о личности преступника. Он указывает не фамилию и адрес, 

а информацию, позволяющую составить психологический портрет пре-

ступника с характерными чертами его психического и внешнего конститу-

ционального лицо, профессиональной ориентации, стиля жизни. 

Кроме накопления внутреннего научного и практического опыта, 

Россия поддерживает отношения со странами, где также применяется этот 

метод. Чаще всего метод составления психологических портретов исполь-

зовался при расследовании умышленных убийств, нанесений тяжких те-

лесных повреждений, разбойных нападений, грабежей, краж, вымога-

тельств изнасилований, сексуальных домогательств и тому подобное. 

Целесообразность и эффективность использования психологов в ка-

честве экспертов при составлении психологических портретов преступни-

ков и осуществлении судебно-психологических экспертиз подтверждается 

отзывами заказчиков. 

При сравнении работниками уголовного розыска и следствия инди-

видуально-психологических черт, мотивов совершения преступлений по-

сле задержания преступников с информацией, предоставляемой психоло-

гами, было отмечено совпадение по ряду параметров. Прогнозируемость 

предоставленной информации составляла до 80 %. 

Определенным недостатком на сегодняшний день в нашей стране 

является то, что в распоряжении отечественных правоохранителей нет ор-

ганизации типа Национального центра США по исследованию проблем 

насильственных преступлений (NCAVC), в котором осуществляется рабо-

та по реализации программы диагностики насильственных преступлений 

(YICAP) [9]. В США, например, специалисты широко используют банк 

данных VICAP, который позволяет проводить идентификацию насиль-

ственных преступлений по сходным признакам, помогает быстрому 

нахождению преступника и его задержанию. 

В банке данных VICAP хранится информация следующего характе-

ра: 

- сведения о раскрытых и нераскрытых убийства или попытки 

убийств, отдельных преступных актах без видимой мотивации или совер-

шенных с целью изнасилования, а также о преступлениях, которые повто-

ряются; 

- зарегистрированные факты исчезновения лиц в результате действий 

насильственного характера; 
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- данные по опознания погибших, причина смерти которых известна 

или есть подозрение о совершении насилия. 

По нашему мнению, следует также отметить проблемные аспекты 

относительно психологического портрета преступника. На них обращают 

внимание российские ученые и практики, активно обсуждая вопрос о при-

знании составленного психологического портрета доказательством, или 

отвода только места заключения специалиста. 

Таким образом, проведенный нами историко-содержательный анализ 

проблемы психологического портрета свидетельствует следующее: 

Общей теоретико-методологической основой метода психологиче-

ского портрета выступает идея о том, что преступник в разной степени, но 

неизбежно объективирует свою личность, отдельные ее характеристики в 

преступлении и его основных составляющих. 

Непосредственной теоретической основой разработки психологиче-

ского портрета служат представления о структуре личности, особенности 

формирования и развития подструктур личности. 

Использование зарубежного опыта психологического портретирова-

ния должно учитывать как общее, так и различное в личности преступни-

ков, связано с целым рядом обстоятельств социально-экономического, 

национально-этнического и иного характера. 

Использование опыта криминального профилирования, техник «за-

падного» профайлинга позволит специалистам служб системы правоохра-

нительной деятельности применять не только при расследовании уголов-

ных дел, но и при осуществлении профессионального кадрового отбора и 

подбора кадров для органов внутренних дел. Таким образом, мы рассмат-

риваем такое междисциплинарное использование знаний как одно из пер-

спективных направлений развития психологической науки. 
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОРТРЕТЕ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

 

Ушедшее столетие подарило человечеству множество изобретений и 

открытий в различных сферах науки и техники, но в то же время оно при-

несло большое количество жесточайших войн, локальных конфликтов и 

глобальных проблем. 

Наряду с этим развивались и новые виды преступлений, такие как 

мошенничество, терроризм, различные виды преступлений против лично-

сти. Одним из относительно новых видов преступлений становятся серий-

ные убийства. Да, данные преступления существовали и раньше, но имен-

но развитие общества, а также различные социально-экономические по-

трясения повлияли на увеличение количества данных противоправных 

действий и возрастание их жестокости. 

Во-первых, Ю. М. Антонян в одной из своих работ дает следующие 

определение понятию «серийные убийства»: совершение 3 и более 

убийств, совершённых в период, составляющий более, чем 30 дней, име-

ющих одинаковый почерк и одинаковую обстановку на месте преступле-

ния [1, с. 118].  

Следующим важным понятием является психологический портрет 

неизвестного субъекта, это комплексная психолого-физическая характери-

стика лица, совершившего серийное, в том числе сексуальное, убийство, 

основанная на следах, оставленных на месте преступления, обстановке ме-

ста преступления, периоде совершения убийств, почерке, орудии (орудиях) 
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убийства, показаниях свидетелей, результатах экспертиз и т. п. [2,  

с. 21]. Психологический портрет является одной из важнейших частей рас-

следования, с помощью которой, возможно не только начать розыск субъ-

екта, но и понять мотивы и цели совершения убийства, а также возможные 

психологические и психические проблемы, которые могут ускорить изоб-

личение преступника. 

Необходимо отметить то, что психологический портрет можно ис-

пользовать для поимки лишь лица, не являющегося психически больным, 

то есть либо полностью здорового, либо имеющего незначительные обра-

тимые расстройства по типу неврозов, а также психопатов, которые намно-

го чаще становятся серийными, в том числе сексуальными, убийцами. 

Психолог Роберт Ресслер выделяет 2 типа серийных убийц: 

1. Организованный несоциальный (является обладателем высокого 

интеллекта и хорошо развитыми коммуникативными способностями; кон-

тролирует себя, выдержан, способен «залечь на дно»; имеет определённый 

внешний образ жертвы; преступление планирует заранее; предпринимает 

меры по устранению улик, может перемещать труп; может оставлять свое-

образный «автограф»; может вступать в контакт с правоохранительными 

органами, вплоть до того, что участвовать в поисках убийцы). 

2. Дезорганизованный асоциальный (обладает средним, ниже средне-

го или низким уровнем интеллекта, имеет плохо развитые коммуникатив-

ные способности; возможно, пережил тяжёлое детство; мог подвергаться 

насилию, в том числе и сексуальному, в детстве и (или) юношестве; плохо 

следит за собой, неопрятен; преступления, зачастую, совершает спонтанно; 

не продумывает детали, орудие, место, время и способ убийства; жертва 

деперсонализирована; при нападении может использовать подручные 

средства; старается сохранить воспоминания о преступлении, может вести 

дневник, а также сохранять фотографии и (или) видеозаписи процесса 

убийства) [3, с. 235]. 

По мнению авторов необходимо выделить ещё один, так называемый 

«средний» тип, который совместит в себе различные черты от обоих типов. 

Ярким представителем так называемого «среднего» типа является Андрей 

Чикатило. 

Наряду с определением типа убийцы необходимо определение пред-

положительного мотива, который в будущем поможет работать с субъек-

том после задержания. Мотивы также выделили психологи, данная квали-

фикация выглядит следующим образом: 

1. Сексуальные (убивают для получения сексуального удовлетворе-

ния, так как в нормальных сексуальны связях они его не получают); 

2. Дестроеры (основным мотивом для данного типа убийц является 

причинение жертве страданий); 

3. Меркантильные (основной мотив данного типа убийц – получение 

материальной, либо иной личной выгоды); 
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4. Властолюбцы (главным мотивом данного типа убийц является по-

лучение контроля над жертвой); 

5. Миссионеры (мотив данного вида убийств – достижение опреде-

лённой цели, связанной с отчисткой общества от тех или иных элементов 

(стариков, инвалидов, гомосексуалистов, лиц иной религии); 

6. Визионеры (совершают посягательства «по воли» бога или сатаны. 

Зачастую они слышат голоса, которые говорят им о необходимости уби-

вать, то есть страдают слуховыми галлюцинациями. Психологический 

портрет в отношении данного вида убийц составить очень сложно, так как 

они являются психически больными и их действия не имеют какой-либо 

структурированности и, соответственно, психологический портрет не по-

может в поиске субъекта, так как каждый новый эпизод следствие будет 

обнаруживать кардинальные изменения в почерке. Однако нельзя забывать 

и об оккультных/сатанинских/религиозных убийствах, где определение 

«оккультного почерка» поможет определить приверженность субъекта тем 

или иным взглядам и, соответственно, сузит круг поисков) [4, с. 106]. 

Психологический портрет является одним из важнейших средств при 

расследовании серийных убийц, так как он помогает сузить круг подозре-

ваемых. 

Составлением портрета должен заниматься психолог в тесном взаи-

модействие со следователем и оперативными сотрудниками, но, на наш 

взгляд, логичнее было бы ввести психолога в состав следственно-

оперативной группы, задействованной при расследовании. Также можно 

говорить о возможности составления профайла несколькими следователя-

ми (следователями-криминалистами) и оперуполномоченными, имеющими 

обширные знания в области психологии, в особенности, криминальной. 

Психологический портрет включает в себя не только информацию 

психологического характера, но и информацию о физических особенно-

стях субъекта, а также, практически любую информацию, интересующую 

следствие, именно поэтому некоторые авторы называют его «поисковым» 

портретом [5, с. 74]. 

Построение психологического портрета очень важно для поиска пре-

ступника, поскольку в нем отражаются все характеристики серийного 

убийцы известные следователю на момент составления портрета. 

К составным частям психологического портрета авторы относят: 

1. Сведения о физических особенностях субъекта: телосложение, 

рост, общий словесный портрет (при наличии свидетелей), возможные 

аномалии. 

2. Сведения о месте, времени, способе убийства и орудие. 

3. Сведения о жертве (жертвах) с точным описанием как внешних, 

так и внутренних (психологических) признаков. 

4. Сведения из актов судебно-медицинского исследования, с деталь-

ным описанием травм, нанесённых жертве. 
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5. Предположения о мотиве убийства. 

6. Аргументированное отнесение к тому или иному типу убийц. 

7. Аналитическая часть (собственно портрет): предположительная 

информация о возможных психологических травмах, отклонениях, о дет-

стве и юношестве, о предположительном месте жительства и работы, о тру-

довой деятельности субъекта, о семье субъекта (при наличии), взаимоотно-

шения в ней, об уровне образования и интеллектуального развития, о взаимо-

отношениях жертвы и посягателя, общая характеристика личности субъекта. 

Хотелось бы сказать, что данный перечень не является полным, и, 

специалисты могут дополнить в связи с розыском того, или иного субъек-

та, но на наш взгляд данные позиции обязательны для составления про-

файла. 

Самым проблематичным этапом в расследовании серийных убийств 

является работа непосредственно с субъектом. Здесь необходимо проявле-

ние выдержки и профессионализма со стороны следователей и оперативных 

сотрудников, так как многие из убийц изначально не идут на контакт со 

следствием. Применение мер физического давления на посягателя недопу-

стимо, так как он может ещё больше «закрыться» [6, с. 160]. При проведе-

нии допроса лица, подозреваемого в совершении серии убийств необходимо 

присутствие психолога, который может предъявить субъекту составленный 

психологический портрет, что продемонстрирует подследственному то, что 

следствию о нём известно многое. Практика показывает, что предъявление 

психологического портрета субъекту заставляет его начать говорить, также 

об этом свидетельствует и расследование дела Андрея Чикатило.  

Если следователь имеет дело с организованным несоциальным или 

«средним» типом убийц, то ему необходимо быть готовым к мощной ли-

нии защиты, выстроенной самим субъектом, он может «заигрывать» со 

следствием, и даже симпатизировать следователю-профессионалу. Чтобы 

сломить данную линию следователь должен профессионально предъявлять 

улики посягателю, что покажет ему то, что и без его показаний у следствия 

есть информация, указывающая на то, что именно он является убийцей. 

Самое главное о чём хотелось бы сказать – это то, что этап составле-

ния психологического портрета предполагаемого преступника очень важен 

для раскрытия серии убийств, поскольку именно всестороннее изучение 

личности помогает следователю найти единственно правильное решение в 

поиске такого опасного преступника, как серийный убийца. 

________________________ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОШЕННИЧЕСТВА  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СТРАНАХ 

АНГЛО-САКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

В ходе исследования и анализа действующего законодательства мно-

гие специалисты высказывают мнения о необходимости заимствования за-

рубежного опыта в вопросах совершенствования отечественного уголовно-

го кодекса. Однако необходимо принимать во внимание, что нельзя судить 

о содержании уголовно-правовой нормы по тексту закона только по ее пе-

реводу на русский язык, поскольку она наполняется содержанием с учетом 

ее понимания правоприменительными органами и национальной правовой 

наукой. Безусловно, при разработке действующего УК РФ, изучение зару-

бежного опыта борьбы с экономической преступностью – это важная со-

ставляющая. При этом необходимо учитывать многочисленные факторы, 

характерные для той или иной правовой системы и целесообразность ее 

использования в УК РФ.  

Ярким примером для анализа уголовного законодательства стран 

англо-саксонской правовой семьи, выступает Англия, где уголовная ответ-

ственность за мошенничество (имущественный обман) возникла из судеб-

ных прецедентов и в дальнейшем была регламентирована Законом о мо-

шенничестве 2006 г., вступившего в силу в 2008 г. Данный нормативно-

правовой акт предусматривает три вида мошенничества: 

- мошенничество путем ложного заявления, под которым понимается 

ложное заявление лица, намеревающегося получить выгоду, или причи-

нить убыток, или подвергнуть риску убытков;  

- мошенничество путем сокрытия информации, имеющей важное 

юридическое значение, предусматривает собой сокрытие информации ли-

цом, обязанным ее раскрыть, с намерением получить выгоду, или причи-

нить убыток, или подвергнуть риску убытков [1];  
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- мошенничество путем злоупотребления своим служебным положе-

нием, то есть злоупотребление своим положением лицом, обязанным обес-

печивать финансовые интересы другого лица, с намерением получить вы-

году, или причинить убыток, или подвергнуть риску убытков (толкование 

понятий «злоупотребление» и «положение» оставлено на усмотрение 

суда) [2].  

Закон о мошенничестве предусматривает ответственность за облада-

ние, изготовление и поставку любых изделий в целях совершения мошен-

ничества. В нем закрепляются такие составы преступлений, как мошенни-

ческое предпринимательство, которое может быть совершено любым ли-

цом, вне зависимости от наличия статуса индивидуального предпринима-

теля [3, c. 45]. 

Помимо этого в данном законе регламентирована уголовная ответ-

ственность за недобросовестное приобретение услуг при помощи обмана. 

Примечательно то, что в этом случае у Суда Короны нет необходимости 

устанавливать факт, введения потерпевшего в заблуждение действиями 

виновного. 

 Кроме Закона о мошенничестве в Англии существуют иные норма-

тивно-правовые акты, которые регламентируют уголовную ответствен-

ность за специальные виды мошенничества, именно:  

1) оформление ложных отчетов (раздел 17 Закона о хищении 

1968 г.) [4]; 

2) недобросовестное уничтожение документов (ч. 1 раздела 20 Зако-

на о хищении 1968 г.) [5]; 

3) ложные заявления, которые сделали директора компаний (раздел 

19 Закон о хищении 1968 г.) [6];  

4) случаи совершения недобросовестных действий самим юридиче-

ским лицом, за которые несут ответственность директора (раздел 18 Закон 

о хищении 1968 г.) [7]; 

5) отмывание денег (раздел 45 «Закона об отмывании денег» 

2007 г.) [8]; 

6) налоговые составы мошенничества (раздел 32 Закон о хищении 

1968 г.) [9];  

7) фальшивомонетничество («Закон о фальшивомонетчестве и под-

логе» 1981 г.) [10];  

8) подлог (раздел 1 «Закон о подлоге» 1913 г.) [11]; 

9) недобросовестное сохранение незаконно полученного кредита 

(раздел 24A Закон о хищении 1968 г.) [12]; 

10) мошенничество в сфере найма социального жилья (раздел 1 «За-

кона о профилактике мошенничества в сфере социального жилища» 

2014 г.) [13]. 

Таким образом, мы видим, что такая дифференциация уголовной от-

ветственности за мошенничество в уголовном законодательстве Англии 
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объясняется с возникающими судебными прецедентами и охватывает мно-

гочисленные сферы общественных отношений.  

Социальное обеспечение отражается только в Законе «О профилак-

тике мошенничества в сфере социального жилища» 2014 г. Однако, мы 

считаем, общественно опасные деяния, совершенные в данной сфере, мо-

гут квалифицироваться по нормам, предусмотренным Законом о мошен-

ничестве 2006 г., в зависимости от способа совершения. Безусловно, зако-

нодательство Англии, касающееся мошенничества, охватывает многочис-

ленные сферы общественных отношений, в том числе и социальное обес-

печение, в связи с чем мы полагаем, что ст. 159.2 УК РФ обладает опреде-

ленной аналогией с законодательством Англии в части касающейся уго-

ловно-правовой охраны социальных выплат.  

Соединенные Штаты Америки являются типичным представителем 

англо-саксонской правовой семьи, уголовное право которого складывалось 

под влиянием английской системы общего права. Законодательство США 

включает в себя федеральные законы и законы штатов. В каждом штате 

существует свое уголовное законодательство, отличное от других штатов в 

части структурного строения, и вопросов отнесения конкретных деяний к 

преступлениям в зависимости от особенностей развития отношений в кон-

кретном регионе [14, c. 56]. 

В Примерном уголовном кодексе США в ст. 223.3 раскрывается по-

нятие хищения, совершенного путем обмана: 

1. Создание или укрепление ошибочного представления, включаю-

щее ошибочное представление о законе, ценности, намерении или ином 

психическом состоянии. Однако, в данном случае обман в намерении ис-

полнить что-либо, не будет основываться на одном том факте, что лицо 

впоследствии не исполнило обещание;  

2. Препятствие другому лицу в получении сведений, которые повли-

яли бы на его суждение о характере сделки; 

3. Не исправление ошибочного представления, которое ранее было 

создано или укреплено совершившим обман лицом или которое заведомо 

для совершившего обман лица влияет на другое лицо, с которым обман-

щик находится в фидуциарных или конфиденциальных отношениях 

4. Не сообщение об известном лицу нахождении имущества в залоге, 

существовании правовой претензии на него или ином правовом препят-

ствии к пользованию имуществом, которое оно передает или обременяет 

обязательствами в порядке встречного удовлетворения за полученное 

имущество, независимо от того, является ли означенное препятствие дей-

ствительным и зафиксировано ли оно в официальном документе. 

Однако термин «совершить обман» не распространяется на ложь в 

отношении обстоятельств, не имеющих имущественного значения, а равно 

на выхваливание предмета посредством заявлений, которые не должны 
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ввести в заблуждение людей обычного уровня развития в группе лиц, к ко-

торой адресуется деятель [15].  

В качестве способа совершения преступления ст. 223.7 (хищение 

услуг), также предусматривает обман. Диспозиция данной статьи гласит, 

что лицо виновно в хищении, если оно путем обмана, угрозы или предъяв-

ления фальшивых знаков и иных средств, освобождающих от платежа за 

полученную услугу, намеренно пользуется услугами, которые могут быть 

предоставлены только за плату. Под услугами здесь понимаются: труд, 

профессиональные услуги, перевозки, услуги по телефонной связи или 

иной публичной службе, обслуживание в гостиницах, ресторанах или иных 

местах, пропуск на выставки, пользование автотранспортом или иным 

движимым имуществом. 

Помимо этого формулировка мошенничества встречается в много-

численных уголовных кодексах субъектов США. Аналогично Примерному 

УК, регламентации мошенничества зачастую охватываются понятием «об-

манная практика» и, как, например, по УК штата Пенсильвания, включают 

выдачу недействительного чека или неправомерное использование кре-

дитной карточки, обманные приемы коммерческой деятельности, обман, 

касающийся кошерной пищи, сертификации малого или женского бизнеса, 

жульничество на публичных состязаниях, обман кредиторов по обеспечен-

ному долгу, обман в случае неплатежеспособности, прием депозитов в не-

платежеспособное финансовое учреждение, обеспечение исполнения до-

кумента путем обмана и др. 

Несмотря на всю безграничную вариативность видов мошенниче-

ства, можно обозначить наиболее типичные из них: выдача недействитель-

ного (необеспеченного) чека, неправомерное использование кредитной 

карточки, [16] мошенничество при банкротстве или фиктивное банкрот-

ство; налоговое мошенничество, оно же уклонение от уплаты налогов; хи-

щение сведений о личности; страховое мошенничество; почтовое мошен-

ничество; телемаркетинговое мошенничество, или мошенничество при 

продаже товаров по телефону; мошенничество с использованием элек-

тронных средств коммуникации [17, с. 56].  

Своеобразием обладает уголовное законодательство о мошенниче-

стве Австралии. Не смотря на то, что эта страна является представителем 

англо-саксонской правовой системы, и ее уголовное законодательство 

формировалось под влиянием английских прецедентов и правовых обыча-

ев, закон здесь имеет особую силу, обуславливающейся федеральной при-

родой Австралии. Пройдя долгий исторический путь формирования права, 

в 1995 г. был принят Уголовный Кодекс Австралийского союза, в котором 

в ч. 7.3 Мошенническое поведение содержится понятие обмана.  

Обман означает умышленный или неосторожный обман с помощью 

ли слов или другого поведения, относительно ли факта или относительно 

права, и включает также: 
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(a) обман по поводу намерений лица, применяющего обман, или лю-

бого другого лица; и 

(b) поведение лица, который заставляет компьютер, машинное или 

электронное устройство давать сведения, которые данное лицо не уполно-

мочено выдавать [18]. 

Все обманные действия, предусмотренные УК Австралии предметом 

преступления обозначают собственность, деньги и финансовую выгоду. А 

квалифицирующими признаками выступают действия направленные на 

собственность юридического лица Австралийского Союза и совершенные 

в сговоре с другим лицом.  

Мошеннические действия, а также понятие обмана, по УК Австра-

лии, наряду с выше проанализированными нормативно-правовыми актами 

стран с англо-саксонской системой права, принципиально отличаются от 

законодательства Российской Федерации, где в отдельную статью выделе-

но мошенничество при получении выплат [19]. 

Однако нельзя отрицать тот факт, что изучение опыта законодатель-

ного закрепления уголовной ответственности за мошеннические действия 

некоторых представителей англо-саксонской правовой системы представ-

ляет определенный интерес в части существования различных подходов к 

криминализации мошенничества при получении выплат. К особенности 

уголовного законодательства этих стран можно отнести подробное закреп-

ление всех необходимых элементов состава мошенничества. Объективная 

сторона выражается в совершении определенных действий, ввиду которых 

у другого лица формируются ложные представления о реальных событиях 

или вещах. Другими словами в законодательстве рассматриваемых стран 

на первый план выступает не столько само теоретическое закрепление по-

нятия обмана, сколько наступившие последствия, т. е. установление по-

давление воли путем введения в заблуждение. Интересным также пред-

ставляется тот факт, что наличие огромного количества судебных преце-

дентов и возможность их использования в качестве источника права, поз-

воляет быстро устранять возникающие пробелы в правоприменении.  
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