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Концептуальная модель базы данных средств защиты информации,  
локализованная с точки зрения эксплуатации объекта информатизации 

 
В условиях интенсивного развития цифровой экономики в Российской 

Федерации отмечается рост информационной потребности должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти (далее – ведомств) при осу-
ществлении ими своей профессиональной служебной деятельности. Для ре-
шения задачи ее обеспечения создано значительное число информационных 
систем различных степеней сложности и интегрированности в рабочий про-
цесс. Однако, несмотря на достижения современной науки в части методоло-
гии разработки информационных систем, в том числе баз данных и систем 
управления ими, разработчиками не всегда используются апробированные 
прогрессивные методы, в результате чего разрабатываемые модели не отве-
чают требованиям адекватности и точности. Это в свою очередь приводит к 
усложнению процедур доступа должностных лиц к требуемым информаци-
онным ресурсам или, не редко, к нарушению технологических процессов об-
работки информации1. 

В данной статье мы рассмотрим опыт использования методологии кон-
цептуального проектирования2в разработке базы данных информационной 
системы обеспечения деятельности должностного лица, ответственного за 

                                                 
1Приоритетные направления развития науки и образования. Сборник статей XI 

Международной научно-практической конференции [эл. документ], режим доступа - 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42470667 – 45-48 стр., 05.03.2020 

2Коннолли Т., Бег К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. 
Теория и практика. 3-е изд. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1440 с. 
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выполнение требований по защите информации на объектах информатиза-
ции1 ведомственной организации. 

Разрабатываемая информационная система должна обеспечить удовле-
творение информационной потребности должностных лиц ведомства (под-
чиненных организациях) в сведениях о находящихся в эксплуатации объек-
тах информатизации и входящих в их состав средствах защиты информации, 
принятых на снабжение в данном ведомстве. Ограничим круг лиц, в интере-
сах которых создается система, должностным лицом, осуществляющим в со-
ответствии с определенными для него штатным расписанием (должностными 
инструкциями) областями ответственности технологический процесс сопро-
вождения всех этапов жизненного цикла средств защиты информации, нахо-
дящихся в составе объекта информатизации. 

При осуществлении своей служебной деятельности указанное долж-
ностное лицо испытывает потребность в сведениях: 

о прохождении средствами защиты информации (далее – СрЗИ) серти-
фикации в соответствующих системах сертификации; 

о наличии, в том числе потребности в поставке СрЗИ; 
о составе, категориях объектов информатизации, находящихся в экс-

плуатации в организации, в том числе входящих в состав автоматизирован-
ных систем с возможностью обобщения данных за ведомство; 

о номенклатуре СрЗИ, принятых на снабжение в ведомстве. 
В соответствии с методологией2выделим сущности для описываемой 

области, определим их тип и сведем для наглядности представления полу-
ченные результаты в таблицу (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сущности базы данных СрЗИ 

№ Наименование сущности Обозначение на ER-диаграмме Тип сущности 
1. Средство защиты информации Средство ЗИ сильная 
2. Объект информатизации Объект информатизации сильная 
3. Автоматизированная система Автоматизированная система сильная 
4. Фото Фото сильная 
5. Сертификат Сертификат слабая 
6. Организация Организация слабая 
7. Приказ Приказ сильная 
8. Ответственное должностное лицо Ответственное ДЛ слабая 
9. Штат Штат слабая 
10. Заявка Заявка слабая 
11. Класс средства защиты информации Класс средства ЗИ слабая 
12. Тактико-технические характеристики ТТХ слабая 
13. Аттестат соответствия Аттестат соответствия сильная 
14. Категория Категория слабая 
15. Акт категорирования Акт категорирования сильная 

                                                 
1ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения. [эл. документ], режим доступа – 
https://docs.cntd.ru/document/1200057516, 04.03.2020 

2Коннолли Т., Бег К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. 
Теория и практика. 3-е изд. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1440 с. 
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На следующем этапе в соответствии с методологией1 определим и задоку-
ментируем типы связей. В таблице 2 представлен фрагмент совокупности задо-
кументированных связей с указанием их кратности и пояснениями их сути. 

Таблица 2. Фрагмент совокупности задокументированных связей базы данных СрЗИ 
№ 
п/п

Наименование  
сущности 

Наименование 
связи 

Наименование  
сущности 

Кратность Пояснения 

1.  
Объект информа-

тизации 
Имеет Средство ЗИ М:N 

Каждый объект ин-
форматизации имеет 
в своем составе СрЗИ

2.  
Объект информа-

тизации 
Принадлежит

Автоматизирован-
ная система 

1:N 

Автоматизированная 
система содержит 

некоторое множество 
Объектов информати-

зации 

3.  Класс средства ЗИ Включает Средство ЗИ 1:М 
КаждоеСрЗИимеет 

свой класс 

4.  Средство ЗИ Имеет ТТХ 1:N 

КаждоеСрЗИ имеет 
набор тактико-

технических характе-
ристих (ТТХ) 

5.  
Объект информа-

тизации 
Имеет 

Аттестат соответ-
ствия 

1:N 

На каждый объект 
информатизации 

оформляется аттестат 
соответствия требо-

ваниям по ЗИ 

6.  
Объект информа-

тизации 
Имеет Категория 1:1 

Каждый объект ин-
форматизации имеет 
свою категорию в 

соответствии с актом 
категорирования 

7.  
Объект информа-

тизации 
Введен/ выве-

ден 
Приказ 1:N 

Объект информатиза-
ции вводится в экс-
плуатацию на осно-

вание приказа 
начальника организа-

ции 
 
В соответствии с методологией2 определим атрибуты и свяжем их с 

сущностями. Покажем реализацию данного этапа разработки модели на при-
мере сущности «Аттестат соответствия». Исходя из разработанной специфи-
кации в интересах информационного обеспечения соответствующего долж-
ностного лица, база данных должна содержать информацию о дате выдачи 
аттестата; сроке его действия; выдавшем органе, рассматривавшем отчетный 
по этапу документ (документы) с указанием его контактных данных. Следо-
вательно, атрибутами сущности «Аттестат соответствия» будут являться 
идентификатор, дата, срок действия, выдавший орган. 
                                                 

1Коннолли Т., Бег К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. 
Теория и практика. 3-е изд. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1440 с. 

2 Там же. 
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Ввиду ограниченности объемов статьи этап определения доменов ат-
рибутов вынесем за ее пределы. Следует отметить, что домены каждого из 
атрибутов «идентификатор» каждой из сущностей представляет собой по-
тенциально счетное множество1. 

На этапе определения потенциальных и первичных ключей воспользу-
емся рекомендациями и определим в качестве первичного ключа для каждой 
сущности атрибут «идентификатор». 

Опустим описание выполнения этап генерализации сущностей, ввиду 
его необязательности согласно методологии. 

Построим диаграмму «сущность-связь» (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. ER-диаграмма концептуальной модели базы данных СрЗИ  
локализованная с точки зрения эксплуатации объекта информатизации 

 

Проведенное на последнем этапе разработки модели обсуждение ее с 
должностными лицами ведомственных организаций, в интересах которых со-
здается информационная система, показало адекватность модели  и точность 
представления данных. 
                                                 

1Приоритетные направления развития науки и образования. Сборник статей XI 
Международной научно-практической конференции [эл. документ], режим доступа - 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42470667 – 45-48 стр., 05.03.2020 
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Модель несанкционированного доступа к информации  
в беспроводном канале робототехнического средства 

 
Беспроводной канал передачи данных (БКПД) является наиболее 

уязвимой частью робототехнического средства (РТС). Несанкционированный 
доступ к элементам БКПД (перехват, просмотр, подмена, помехоподавление) 
приводит к нарушению функциональности РТС и критическим 
последствиям. Таким образом, анализ защищенности БКПД 
робототехнических средств специального назначения от угроз 
информационного обмена является актуальной задачей. 

Целью статьи является обоснование применимости логико-
вероятностного анализа для оценки защищенности БКПД РТС специального 
назначения от несанкционированного доступа НСД. 

В основе беспроводной технологии лежит принцип радиоуправления 
РТС с каналом обратной связи в диапазоне частот 0,4–2.48 ГГц на дальностях 
от 1 до 100 км при соответствующих мерах защиты БКПД: скрытность рабо-
ты канала, псевдослучайная перестройка по частоте, применение ШПС с эф-
фективными методами модуляции, криптозащита и др.  

Беспроводная технология передачи данных имеет уязвимости, способ-
ствующие образованию НСД. В модели для примера учтены: нарушения 
конфиденциальности передаваемой информации, нарушения целостности 
передаваемых сообщений и угрозы, связанные с отказом оборудования. 

Анализ условий образования НСД требует учета технологии процесса 
его образования и возможных угроз. Исходя из анализа механизмов 
реализации беспроводных технологий1, предложена логико-вероятностная 
модель для оценки эффективности защиты информации от НСД, 
представленная рис.1.  
                                                 

1 В.А. Григорьев, О.И. Лагутенко, Ю.А. Распаев. «Системы и сети радиодоступа», 
М.,:ЭкоТрендз, 2005 г. 
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В зависимости от исходов управления мерами и средствами защиты, 
влияющих на образование НСД, может быть два различных итоговых собы-
тия: №1 и №2: «Образование НСД предотвращено» и «Образование НСД не 
предотвращено».  

Смысл события №2 – соответствует неэффективности мер защиты, по-
скольку не удалось предотвратить образование НСД и получить контроль над 
РТС. Алгоритм формирования мероприятий по защите можно представить в 
виде графа событий, показанных в табл.1  

 

 
Рисунок 1. Логико-вероятностная модель НСД 
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События однозначно связаны с мероприятиями защиты. Согласно рис. 
1 и табл. 1 термин «Да» означает однозначное выполнение соответствующего 
мероприятия, характеризуемое вероятностью Р;М, а «Нет» -такое же его не-
выполнение, с вероятность 1 - Р;

М. 
 
 
 

Таблица 1. 
Мероприятия по обеспечению защиты информации от НСД Состояние защи-

щенности (итого-
вые события)

Выпол-
нение 
условий 
образо-
вания 
НСД 

Выпол-
нение 
мер по 
контро-
лю за 
БКПД 

3.1 
Нейтра-
лизация 
необна-
ружен-
ных ата-

3.2 
Нейтра-
лизация 
обнару-
женных 
атак 

Обна-
ружение
БКУИ 
 

Меры по 
локали-
зации 
обнару-
женного 
НСД 

Меры по 
локали-
зации 
источн. 
НСД 

Защита 
от НСД 
обеспе-
чена 
 

Защита 
от НСД 
не обес-
печена 
 

         

 
Из графа видно, что итоговые состояния защищенности БКПД образу-

ют полную группу несовместных случайных событий. 

,1
5

1


N

c
nP   или 3

4

1

РP
N

c
n 



, 

где c
nP  - вероятность осуществления итогового события, поэтому 

сРР 53 1   
где Р3 - вероятность надежного осуществления защиты информации от 

НСД. Если Р3 > Ртреб - цель защиты достигнута. 
Из графа также видно, что вероятности итоговых событий однозначно 

определяются вероятностями надежного осуществления или неосуществле-
ния мероприятий по защите с 2 по 6-е. Обозначим вероятность осуществле-
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да
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да 

да да да 

нет  Да   

нет  Да

нет  Да   нет  Да

Р3
c 
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c 
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c 

Р4
c 

да 

нет 



16 

ния мероприятий (что соответствует термину «Да») через Рi
М, тогда вероят-

ности событий можно представить следующими выражениями: 
)
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где  Рi
С - вероятность того, что i-е событие произойдет; 
1- Рi

С - вероятность того, что i-е событие не произойдет; 
Р(Х0)    - вероятность  образования НСД; 
Рi
М - вероятность  осуществления мероприятия, соответствует термину 

«да» на рис.1; 
1- Рi

М - вероятность неосуществления мероприятия, соответствует тер-
мину «нет» на рис.1. 

При известных значениях Рn
С можно было бы вычислить количествен-

ное значение обеспечиваемого уровня защищенности информации от НСД. 
Для защиты от НСД можно ограничиться рассмотрением 4-х зон:1 
внешняя неконтролируемая зона – среда распространения электромаг-

нитных волн, характеризует электромагнитную доступность; 
зона вокруг РТС, контролируемая датчиками;  
зона аппаратных средств системы управления РТС; 
зона программных средств  обработки информации и обеспечения 

функциональности РТС. 
Зоны для каждого РТС определяется инструментально-расчетным 

методом при проведении специальных исследований. Таким образом, 
получим 

Р1к
М=1-П4 i=1 (1- Рiк

М (qiк)). 
2. Структурированным значениям требуемой надежности защиты мож-

но поставить в соответствие категорию важности обрабатываемой информа-
ции. Получим однозначное соответствие, показанное в табл.2.  

 
Таблица 2 

Категория важности Требуемая надежность 
защиты Ртреб  

Категория защиты 

ОВ 0,9999 Предельно высокий уровень 
СС 0,999 Высокий уровень 
С 0,99 Достаточный уровень 
ДСП 0,70 Допустимый уровень 
О  0,37 Низкий уровень 

                                                 
1 Морозов, А. В. Анализ атак на беспроводные компьютерные интерфейсы / 

А.В. Морозов, В.Г. Шахов // Омский научный вестник. – 2012. – № 3 (113). – С. 323-327. 
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Качественным показателям мероприятий по защите (табл. 1) можно 

поставить в соответствие типы технических средств, для которых известны 
ТТХ и проведен вероятностно-статистический анализ. Таким образом, можно 
будет найти вероятности Рiк

М (qiк), Рiк
С (qiк) и Р3, т.е. решить задачу с 

количественным обоснованием. 
Представленный логико-вероятностный подход к проблеме 

противодействия НСД посредством различных мер защиты информации 
позволит:  

провести военно-техническое обоснование принятых технических 
решений;  

спрогнозировать эффективность мер при единичном и комплексном 
использовании средств защиты;  

выбрать направления совершенствования мер защиты.  
 
 

Ерохов Геннадий Сергеевич,  
курсант 5 курса  

Краснодарского высшего военного орденов Жукова и  
Октябрьской Революции Краснознаменного училища  

имени генерала армии С.М. Штеменко 
Научный руководитель: 

Евтушенко Сергей Александрович, 
старший научный сотрудник научно-исследовательского центра  

Краснодарского высшего военного орденов Жукова и  
Октябрьской Революции Краснознаменного училища  

имени генерала армии С.М. Штеменко 
 

Автоматизация процесса ввода объекта информатизации  
в эксплуатацию 

 
Обработка информации в современном мире занимает основное место, 

во время которой необходимо обеспечивать сохранность основных свойств 
информации, таких как: конфиденциальность, целостность и доступность. 
Для этого необходимо, чтобы тот объект информатизации, на котором ведет-
ся обработка и хранение информации был в установленном порядке введен в 
эксплуатацию, что и является одним из основных трудозатратных направле-
ний деятельности органа по защите информации.   

Данное мероприятие производится в несколько этапов, на каждом из 
которых отрабатывается определенное количество документов, начиная с 
приказа руководителя об организации комиссии, заканчивая приказом о вво-
де объекта информатизации в эксплуатацию, формы которых находятся в ру-
ководящих нормативных правовых актах. Это требует много сил и времени, 
именно потому что возникает необходимость в каждом документе заполнять 
одни и те же поля, например, такие как: состав комиссии, перечень и состав 
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основных и вспомогательных технических средств и систем (их наименова-
ния, заводские номера, изготовители, а также остальные характеристики).  

Вручную отработка каждой формы занимает немалое количество вре-
мени, а если учесть, что документов большое количество, то становится по-
нятно, почему данная задача требует современных решений и подходов. 

Данный вопрос решается с помощью средств Microsoft Office, а именно 
форм документов, содержащихся в Microsoft Word, и динамически заполняе-
мой таблицы в Microsoft Excel1, заголовки которой являются незаполненны-
ми полями в отрабатываемых документах, как показано на рис.1. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Открываем формы документов c незаполненными полями в MS Word, 
переходим во вкладку «Рассылки», выбираем «Начать слияние», далее «По-
шаговый мастер слияния» (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. 

                                                 
1 Александер М., Куслейка Р. Excel 2016: профессиональное программирование на 

VBA. Диалектика, 2020. 
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В открывшемся окне справа будем делать все поэтапно.  
Этап № 1: выбираем тип документа, с которым выполняется работа - 

«Письма» (рис.3); 
 

 
Рисунок 3. 

 
Этап № 2: за основу для создания писем выбираем «Текущий доку-

мент» (рис.4); 

 
Рисунок 4. 

 
Этап №3: в разделе «Выбор получателей», выбираем «Использование 

списка», кликаем на кнопку «Обзор» и указываем путь к нашей созданной 
таблице, выбираем тот лист, на котором ранее создана наша таблица (рис.5); 
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Рисунок 5. 
 
Теперь имеем связанные шаблоны документов с таблицей, которая со-

держит все незаполненные поля. 
Закрываем окно слияния, переходим во вкладку «Рассылки», выделяем 

в шаблоне незаполненное поле и нажимая на кнопку «Вставить поле слия-
ния», выбираем то поле из нашей таблицы, информацию из которого и необ-
ходимо вставить в документ. Данное действие выполняем со всеми незапол-
ненными полями документов. 

Вносим всю недостающую информацию в ячейки таблицы, и видим, 
что эти же данные автоматически заполняют недостающие данные шаблонов 
документов. 

Стоит отметить, что многие поля, неоднократно повторяются, и затра-
чивают большое количество времени на внесение схожих данных вручную. 

Данный способ является эффективным и универсальным для решения 
огромного количества задач.  

Таким образом, в данной статье при анализе рассмотрены основные 
положения по отработке документов при вводе объекта информатизации в 
эксплуатацию, предложены рекомендации по повышению эффективности 
данного мероприятия и снижению временных затрат.  
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Подход к построению логической модели макета  
базы данных учета автоматизированных систем  
федерального органа исполнительной власти 

 
Современные факторы, влияющие на благоприятное развития компа-

нии или организации, диктуют широкий спектр условий, одним из которых 
является обеспечение информационной безопасности. К таким организациям 
относятся: осуществляющие свою деятельность в банковской сфере, IT-
технологиях, на крупных производствах, любых других местах, связанных с 
защитой персональных данных, коммерческой, государственной или иным 
другим видом тайны, в том числе федеральные органы исполнительной вла-
сти.  

Вопросы информационной безопасности становятся все более обшир-
ными и многочисленными, что требует использования различных по виду, 
принципу действия и назначению средств, комплексов и систем защиты ин-
формации.  

Грамотный руководитель компании понимает, что защита информации 
– это комплекс мероприятий, процессов, направленных на устранение всех 
возможных причин копирования, модификации, незаконного распростране-
ния или удаления защищаемых данных. 

В этих целях назначается должностное лицо организации, ответствен-
ное за обеспечение безопасности информации. Его задачей является приме-
нение комплекса правовых, организационно-административных и инженер-
но-технических мер, использование различных технических средств защиты 
информации, комплексов средств автоматизации, специализированных авто-
матизированных и информационных систем, средств защиты информации, их 
правильного, своевременного и комплексного функционирования в целях до-
стижения состояния безопасности защищаемой информации. 

Здесь возникает задача автоматизации контроля за всеми вышеупомя-
нутыми средствами – по причине их многочисленности и трудоемкости вы-
полняемой работы.  

Одним из рациональных путей решения данной задачи является по-
строение специализированной базы данных, содержащей в себе все необхо-
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димые данные для анализа, принятия решения, своевременного контроля и 
выполнения всех функций, возложенных на специалиста по обеспечению 
безопасности информации. 

Что представляет собой эта база данных, и какой она должна быть, ка-
ким критериям отвечать и какие основополагающие функции выполнять – 
важнейшие вопросы при решении данной задачи. 

База данных представляет собой взаимосвязанную совокупность дан-
ных, которые хранятся и используются централизованно таким образом, что-
бы обеспечить их наиболее эффективное применение для решения задач од-
ного или нескольких приложений.  

Создаются и поддерживаются в актуальном состоянии базы данных пу-
тем использования комплексов программных и языковых средств – система-
ми управления базами данных. 

Существует концептуальная модель базы данных, описывающая сущ-
ности, их свойства и связи между ними. Сущность – это реальный или пред-
ставляемый тип объекта, информация о котором должна сохраняться и быть 
доступна.  

Модель данных является ядром любой базы данных. С помощью моде-
ли данных могут быть представлены объекты предметной области и взаимо-
связи между ними. 

Модель данных – совокупность структур данных, ограничений целост-
ности и операций манипулирования данными. Модели используются для 
представления данных в информационных системах. 

Различают три типа моделей данных, которые имеют множества допу-
стимых информационных конструкций: иерархическая, сетевая, реляционная. 

Прежде чем взять за основу определенную модель данных, необходимо 
выбрать наиболее значимые для высокоэффективного функционирования ха-
рактеристики.  

Таким образом, представляется целесообразным формировать структу-
ру макета БД в части, касающейся автоматизированных систем, комплексам 
средств автоматизации и средств защиты информации, на основе совокупно-
сти характеристик, выбранных из нормативных документов федерального 
органа  исполнительной власти. 

Проанализировав всю совокупность характеристик, выделим перечень 
наиболее значимых с точки зрения удовлетворения информационной потреб-
ности любого должностного лица, ответственного за обеспечение безопасно-
сти информации. К таковым относятся: 

1. Полное наименование АС ВН, КСА или ВВСТ, раскрывает его 
основное функциональное предназначение1. 

2. Сокращенное наименование уменьшает объем выводимых данных, 
особенно при выводе из БД, упрощает восприятие информации. 

3. Организация – разработчик (изготовитель, поставщик). 

                                                 
1 ГОСТ 24.104-85. Единая система стандартов автоматизированных систем управ-

ления. Автоматизированные системы управления. Общие требования. 
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4. Государственный заказчик продукции – федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий поставки продукции1. 

5. Обозначение технических условий.  
6. Технические условия. 
7. Класс защищенности АС от несанкционированного доступа к 

информации2. 
8. Назначение автоматизированной системы и комплекса 

автоматизации – область, сфера ее применения, определяет реализуемые 
функции. 

9. Количество решаемых информационных и расчетных задач. 
10. Решаемые задачи. 
11. Режим работы. 
12. Типы объектов управления. 
13. Количество объектов управления. 
14. Взаимодействующие системы (комплексы). 
15. Тип и наименование используемых каналов связи. 
16. Наименование средства защиты информации.  
17. Функциональные (обеспечивающие) подсистемы. 
18. Тип средства защиты информации и другие. 
С учетом заданных требований к базе данных выберем реляционную 

модель базы данных в связи с тем, что она ориентирована на организацию 
данных в виде двумерных таблиц. Каждая реляционная таблица представляет 
собой двумерный массив и обладает следующими свойствами: 

 каждый элемент таблицы – один элемент данных; 
 все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в столбце име-

ют одинаковый тип (числовой, символьный и т.д.) и длину; 
 каждый столбец имеет уникальное имя (заголовки столбцов являют-

ся названиями полей в записях); 
 одинаковые строки в таблице отсутствуют; 
 порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. 
БД должна предусматривать хранение информации из некоторой сфе-

ры деятельности, эту сферу деятельности называют предметной областью. 
Таким образом, БД будет содержать информацию из предметной области, 
которую необходимо хранить и обрабатывать. 

Реляционная модель данных является удобной и наиболее привычной 
формой представления данных в виде таблицы. В отличие от других моделей, 
такой способ представления: 

1) понятен пользователю-непрограммисту;  

                                                 
1 ГОСТ Р 50.5.002-2001. Каталогизация продукции для федеральных государствен-

ных нужд. Единый кодификатор предметов снабжения и порядок разработки и ведения 
разделов федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд. 

2 РД 1992.03.30_4. Концепция защиты средств вычислительной техники и автома-
тизированных систем от несанкционированного доступа к информации [Текст]: утв. Гос-
техкомиссией России 30.031992. 
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2) позволяет легко изменить схему – присоединять новые элементы 
данных и записи без изменения соответствующих подсхем;  

3) обеспечивает необходимую гибкость при обработке 
непредвиденных запросов. 

Таким образом, изучив необходимые параметры баз данных, принима-
ется решение на ее создание, с учетом выполняемых организацией и самим 
должностным лицом по обеспечению безопасности информации функций и 
задач. Важно учитывать тот факт, что только комплексный подход в соблю-
дении всех требований по анализу необходимой информации и критериев со-
ставления и создания базы данных может позволить создать качественный 
информационный продукт, применение которого реализует возможности вы-
полнения заданных функциональных возможностей. 

 
 
 

Ивашнев Сергей Андреевич,  
курсант 5 курса  

Краснодарского высшего военного орденов Жукова и  
Октябрьской Революции Краснознаменного училища  

имени генерала армии С.М. Штеменко 
Научный руководитель: 

Пасечник Родион Маратович,  
старший научный сотрудник научно-исследовательского центра  

Краснодарского высшего военного орденов Жукова и  
Октябрьской Революции Краснознаменного училища  

имени генерала армии С.М. Штеменко 
 
Автоматизация процедуры проверки разграничения доступа  

в операционной системе специального назначения  
«AstraLinuxSpecialEdition» 

 
Разграничение прав доступа – одна из самых распространенных задач 

для системного администратора, которая требует больших временных затрат. 
Задача разграничения доступа – сокращение количества лиц, не имеющих 
отношения к информации при выполнении своих функций, т.е. защита ин-
формации от нарушителя среди допущенных к ней лиц.1 

Для ограничения доступа объектов доступа (пользователей) к субъек-
там доступа (конкретным ресурсам) в операционной системе специального 
назначения «AstraLinuxSpecialEdition» (далее – ОС СН «AstraLinuxSE») при-
меняется мандатная сущностно-ролевая модель управления доступа и ин-
                                                 

1Введение в защиту информации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям, не входящим в группу специальностей 075000, изучающих федер. 
компонент по основам ИБ и защиты гос. тайны / В. Б. Байбурин, М. Б. Бровкова, И. Л. 
Пластун, А. О. Мантуров. - М.: Форум; Инфра-М, 2004. - 127 с. -(Профессиональное 
образование). 
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формационными потоками реализованная в виде модуля безопасности ядра 
операционной системы. Для настройки системы разграничения доступа в ОС 
СН «AstraLinuxSE»имеются средства управления дискреционными правила-
ми разграничения доступа (далее – ПРД), а также средства управления ман-
датными ПРД. Более подробно с ними можно ознакомиться в Руководстве по 
комплексу средств защиты в 3 и 4 разделах.1Статья предполагает наличие 
твердых знаний в области разграничения доступа ОС. 

В организациях с большим числом персонала и большими объемами 
разнородной информации, циркулирующей в информационной системе, про-
цесс задания и проверки корректности заданных ПРД становится рутинным и 
требует автоматизации. Как правило, в организациях разрабатываются орга-
низационно-распорядительные документы (далее – ОРД), в которых отража-
ются права пользователей системы к конкретным ресурсам. Идея автомати-
зации состоит в выполнении следующих операций: 

1. Обработка ОРД. 
2. Сравнение прав, полученных из ОРД, с фактически заданными в ОС. 
3. Протоколирование результатов и выявленных нарушений. 
Опустим подробное описание первого пункта, ввиду того, что ОРД для 

каждой организации может иметь различный вид. Для наглядного представ-
ления создадим некоторую таблицу разграничения доступа (далее – ТРД), в 
которой будут указаны необходимые для нас данные (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Таблица разграничения доступа  

№ 
п/п 

Размещение в ЛВС Мандатная 
Виды до-
ступа 

К ресурсу  
допущены 

ПЭВМ Каталог Метка Категория R W X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 №1 /home/Ivan СС Управление + + + Ivanenko 
2 №1 /home/work СС Управление + + + Ivanenko 

3 №1 /home/work СС Отдел_1 + - + 
Otdel1:Petrov,Sido

rov, Popov 
4 №1 /home/work СС Отдел_2 + - - Otdel2: yarik, Petr 
5 №1 /home/Petrov СС Отдел_1 + + + Petrov 

 
Столбцы под №№1, 2, 9 содержат информацию, необходимую как для 

мандатного разграничения доступа, так и для дискреционного. Столбцы под 
№№ 4,5 – только для мандатного, а столбцы под №№6-8 – только для дис-
креционного разграничения доступа. Для автоматизации процедуры провер-
ки ПРД рассмотрим операции, которые отражены на Рисунок 1. 

                                                 
1Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

Руководство по КСЗ. Часть 1 РУСБ.10015-01 97 01-1 
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Рисунок 1. Общий алгоритм сравнения прав 

 
I. Формирование таблиц для разграничения 
Для работы алгоритма достаточно одного входного файла, который 

представляет собой некоторую документально оформленную таблицу раз-
граничения доступа, где указываются защищаемые ресурсы, допущенные к 
нему пользователи, их виды доступа и принадлежность к мандатным сущно-
стям, а также другая информация, которая может относится к конкретной ор-
ганизации и служить для упрощенного понимания (Таблица 1). 

После получения входного файла происходит его обработка – удаление 
незначащей информации для разграничения доступа, сортировка записей и 
сохранение данных в файл, удобного для нас формата. Так как, мы говорим о 
безопасности информации в ОС СН «AstraLinuxSE»1, которая предполагает 
обработку информации государственной важности, то для реализации данно-
го алгоритма было решено использовать штатное средство операционной си-
стемы – командный интерпретатор «Bash», в котором возможно использова-
ние скриптовых языков программирования. Данная мера повысит доверие к 
конечному программному обеспечению и не будет нуждаться во внедрении 
сторонних модулей, которые могут снизить уровень безопасности.  

Итак, после получения файла, который с легкостью может считаться 
простейшим текстовым редактором, например «nano», мы сортируем его за-
писи и снова разбиваем на две составляющие: данные, необходимые для за-
дания мандатного разграничения доступа и данные, необходимые для зада-
ния дискреционного разграничения доступа. Для удобства дальнейшей рабо-
ты создадим отдельные файлы с именами пользователей и наименованиями 
ресурсов. Заметим, что виды дискреционного доступа в таблице заданы сим-
волами «+» и «-», которые свидетельствуют о наличии или отсутствии прав 
на чтение(R), запись(W) и исполнение(X) ресурса у конкретных субъектов 
доступа. Заменим символ «+» на соответствующий вид доступа, а символ «-» 
удалим. Теперь строка, которая имела вид «+–+» преобразуется в 

                                                 
1Сертификат соответствия №2557 от 27 января 2012 года 
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«rx».Данное представление пригодится при разграничении с помощью штат-
ных средств ОС СН «AstraLinuxSE». 

При проверке мандатного уровня необходимо, чтобы его значение за-
данное в ОС, было равно либо было меньше значения, заданного в таблице 
разграничения доступа для конкретного проверяемого объекта (пользователь, 
группа, ресурс).Сравнение символьного представления данных уровней бу-
дет некорректно. Для решения данной проблемы будем использовать конфи-
гурационный файл – /etc/parsec/mac_levels, в котором содержится символьное 
представление мандатного уровня и соответствующее ему цифровое значе-
ние, которое удобно использовать при сравнении величин. 

II. Проверка мандатных уровней и категорий пользователей 
Первым шагом выполнения данного алгоритма является считывание 

имен пользователей из ТРД и удаление среди них повторяющихся. Далее со-
здадим цикли присвоим переменной «cout_levels» количество заданных ман-
датных уровней в системе на основе количества записей в конфигурацион-
ном файле, который располагается по адресу –/etc/parsec/mac_levels. Количе-
ство записей в файле получим с помощью утилиты –wc –l. Цикл в пределах 
данного значения будет производить замену мандатного уровня символьного 
представления в цифровой, путем считывания из ОС соответствующих циф-
ровых значений для символьного мандатного уровня. После цикла создадим 
массив с уникальными пользователями и снова будем производить циклич-
ную работу для каждого пользователя: 

1. Извлечение мандатного уровня и категории пользователя из ТРД. 
2. Извлечение мандатного уровня и категории пользователя из ОС 
3. Сравнение уровня пользователя заданного в ТРД и в ОС. 
4. Сравнение категории пользователя заданной в ТРД и в ОС. 
После проверки пользователей приступим к проверке ресурсов. Учтем, 

что могут быть ситуации, когда ТРД будет иметь избыточность, а именно по-
вторение ресурсов в столбце № 3 (Таблица 1). Начнем с проверки ресурсов, 
которые встречаются в ТРД многократно, а затем – единожды. 

III. Проверка прав и мандатных атрибутов повторяющихся ресурсов 
Для проверки дискреционных прав и мандатных атрибутов ресурсов, 

которые встречаются в таблице многократно, создадим цикл, в котором бу-
дет задан список номеров строк, которые имеют повторения. Для того чтобы 
выявить данные строки отсортируем файл с наименованиями ресурсов кото-
рый был создан на I этапе и удалим уникальные строки: 
catspis_dir.csv|sort|uniq–d 

Номера повторяющихся строк будут выводится последовательно для 
каждой группы повторяющихся строк. Создадим массив, который будет со-
держать номера идентичных и далее будем работать именно с ним. Извлечем 
ресурс, а также мандатный уровень:  

head –n ${re_dir[0]} spis_dir.csv|tail –n 1; 
head -n ${re_dir[-1]} MAD_table_razgr.csv | grep "$direc"  | cut -d';' -f2 | 

tail -n 1 | sed 's/ $//g'. 
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Проверим существование извлеченного ресурса в ОС, извлечем ман-
датный уровень из системы и сравним уровни, заданные в таблице и ОС с 
помощью утилиты diffс флагом -q.Извлечем заданный мандатный уровень 
ресурса из ОС: pdpl-file $direc | cut -d':' -f3 | sed 's/,/\n/g' | sort. 

После извлечения мандатного уровня ресурса из операционной систе-
мы необходимо определить мандатную категорию из таблицы. Учтем, что 
доступ к одному и тому же ресурсу может быть организован с помощью раз-
личный категорий. Для данной ситуации предусмотрим буфер категорий, ко-
торый будет накапливать различные категории, которые встретились в ТРД.  

Поместим данный буфер в цикл, в пределах номеров повторяющихся 
строк. Далее будем производить проверку дискреционных прав субъекта до-
ступа к объекту доступа. Извлечем дискреционные права, а также создадим 
массив с допущенными субъектами доступа из ТРД. Проверим количество 
элементов в массиве и, если данное значение будет больше единицы, то это 
значит, что в графе допущенных лиц указана группа. В этом случае алгоритм 
начнет выполнение функции – «Vgraph», в противном – «proverka». Подроб-
ное рассмотрение функций представлено далее. После выполнения одной из 
двух функций происходит следующая итерация цикла. По окончанию итера-
ций цикла сравниваются значения категорий, извлеченные из ОС и из табли-
цы для данного объекта доступа, а также удаляются промежуточные значе-
ния буфера категорий. В заключении выполнится функция «prov_flag», кото-
рая отвечает за проверку задания стандартных прав владельца или группы на 
доступ к субъекту. Рассмотрим ее подробно чуть позже. 

IV. Проверка дискреционных и мандатных прав одиночных ресурсов 
Итак, после проверки многократно повторяющихся ресурсов, опреде-

лим количество уникальных ресурсов и создадим счетчик в данном пределе 
ресурсов. В цикле для каждого номера будем производить извлечение соот-
ветствующего ресурса: direc=`head -n $strokaspis_dir_od.csv|tail -n 1` 

Извлечение дискреционных прав: pr=`head -n $stroka-
onlyACL_od.csv|tail -n 1 ` 

и извлечение допущенных лиц: LN=`head -n $strokaspis_us_od.csv|tail -n 1` 
Запишем извлеченные субъекты доступа в массив и произведем про-

верку на количество элементов массива. Если количество элементов будет 
более 1, то будем считать, что в графе задана группа, которую необходимо 
извлечь и проверить ее права. Для этого выполним уже использующуюся 
функцию на III этапе – «Vraph». Если же в графе окажется только один поль-
зователь, то применим функцию – «proverka». После выполнения одной из 
функций произведем сравнение категорий, считанных из таблицы и извле-
ченных из ОС, и при обнаружении несоответствия категорий увидим уве-
домление об ошибке. В завершение алгоритма запустим функцию 
«prov_flag», которая также была применена на III этапе. После выполнения 
всех вышеописанных действий и итераций алгоритм прекращает свою рабо-
ту. Теперь более подробно изучим описанные выше функции:«Vgraph», 
«proverka» и «prov_flag». 
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Функция«Vgraph» предназначена для проверки ПРД в случае, если в 
графе допущенных лиц ТРД обнаружено более 1 пользователя. Тело функции 
извлекает наименования группы и пользователей и проверяет существует ли 
считанная группа в ОС СН «AstraLinux». Далее происходит сортировка поль-
зователей, которые были считаны из таблицы и извлечение из ОС имен поль-
зователей, которые состоят в соответствующей группе, а также их сравнение. 
В случае, когда имеются различия между составами групп таблицы и опера-
ционной системы появится уведомление об ошибке. Проверка значения фла-
га «flag_group» позволяет понять были ли проверены стандартные права 
группы на ресурс. Если стандартные права проверены не были, алгоритм 
определит наименование группы, указанной в стандартных правах на ресурс 
операционной системы, и сравнит с наименованием группы указанной в таб-
лице. При совпадении данных значение флага «flag_group» станет равно еди-
нице, что будет свидетельствовать о необходимости проверки наименования 
группы в расширенных правах при следующих итерациях. В случае, когда 
группа не найдена в стандартных правах доступа, то происходит ее поиск в 
расширенных. Если же такой случай не настанет и вовсе, то выведется ошиб-
ка об отсутствии в ОС группы, которая фигурирует в ОРД. Если возникла си-
туация, когда имя группы в стандартных дискреционных прав ОС не совпала 
со считанным именем группы из ТРД за весь период проверки, то функция 
«prov_flag» в дальнейшем проверит, чтобы виды доступа стандартной груп-
пы в ОС были равны нулю. После того, как искомая группа найдена, прове-
рим значения видов доступа, извлеченные для данной группы из ОС, и срав-
ним их с видами доступа, которые указаны в ТРД. Также учтем проверку 
наличия Stick/SGUID/SUIDбитов. По нашему замыслу данные специальные 
биты должны отсутствовать, так как представляют некоторую угрозу для ин-
формационной безопасности.  

Теперь перейдем к рассмотрению следующей функции – 
«Proverka».Данная функция предназначена для проверки дискреционных 
прав, когда в графе допущенных лиц указан один субъект. Логика проверки 
очень схожа с логикой предыдущей функции, отличие лишь в том, что здесь 
фигурируют в качестве субъектов доступа – пользователи, а не группы. 

Порядок работы алгоритма функции следующий: 
1. Стандартные права не проверены. 

1.1. Определение владельца ресурса в операционной системе. 
1.2. Сравнение владельца и пользователя, указанного в таблице. 

1.2.1. Владелец и пользователь совпадает. 
1.2.1.1. «flag_user: =1» 
1.2.1.2. Определение видов доступа у владельца на ресурс. 
1.2.1.3. Сравнение с видами доступа, указанными в таблице. 

1.2.1.3.1. Виды доступа различны. Ошибка! 
1.2.2. Владелец ресурса не совпал с извлеченным пользователем. 

1.2.2.1. Поиск данного пользователя в расширенных правах. 
1.2.2.1.1. Пользователь найден. 
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1.2.2.1.1.1. Извлечение заданных видов доступа 
пользователя к ресурсу. 

1.2.2.1.1.2. Проверка использования специальных битов. 
1.2.2.1.1.3. Сравнение видов доступа пользователя 

заданных в системе и ТРД. 
1.2.2.1.1.3.1. Права различны. Ошибка! 

1.2.2.1.2. Пользователь не найден! Ошибка! 
2. Стандартные права проверены. 

2.1. Поиск пользователя в расширенных правах. 
2.1.1. Пользователь найден. 

2.1.1.1. Извлечение заданных видов доступа в системе. 
2.1.1.2. Проверка использования специальных бит. 
2.1.1.3. Сравнение видов доступа пользователя заданных в 

системе и ТРД. 
2.1.1.3.1. Права различны. Ошибка! 

2.1.2. Пользователь не найден. Ошибка! 
Наконец, функция «prov_flag» предназначена на случай, когда в про-

цессе проверки дискреционных прав пользователей может получится так, что 
наименования владельца (пользователя) или группы в стандартных правах не 
совпал ни с одним пользователем (группой), заданным в ТРД для соответ-
ствующего ресурса. В случае, когда флаги flag_user и flag_groupне равны 
единице, происходит извлечение видов доступа стандартных прав и сравне-
ние их с нулевыми правами (---). Если сравнение успешно, то это значит, что 
виды доступа владельца и группы стандартных прав равны нулю, а значит 
данные субъекты доступа не имеют никаких полномочий к ресурсу и свиде-
тельствует о полной и корректной проверке дискреционных прав. В против-
ном случае выводится ошибка. Обнуление флагов для корректной проверки 
последующих ресурсов происходит в любом случае. 

Теперь, после того мы разобрали алгоритм автоматизации проверки, не 
составит труда реализовать его с помощью средств управления дискрецион-
ным и мандатным ПРД, а также bash-скриптов с созданием отчета о проверке 
прав.  

Таким образом, рассмотренный алгоритм существенно упростит работу 
системного администратора, повысит уровень безопасности автоматизиро-
ванной системы и сведет к минимуму вероятность  возникновения человече-
ской ошибки. 
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Парсер текстовых документов LibreOfficce с помощью штатных средств 
операционной системы специального назначения 

«AstraLinuxSpecialEdition» 
 

В эпоху информатизации и вычислительных технологий имеется тен-
денция к автоматизации всех процессов и задач, которые еще до недавнего 
времени выполняли люди, зачастую, затрачивая при этом достаточно боль-
шое количество времени и сил. Одним из направлений моей работы является 
автоматизация управления системы дискреционного и мандатного разграни-
чения доступа в операционной системе специального назначения As-
traLinuxSpecialEdition (далее – ОС СН AstraLinuxSE).  

Идея автоматизации состоит в обработке некоторого разработанного 
организационно-распорядительного документа - таблицы разграничения до-
ступа (далее – ТРД), в которой, как правило, документально закреплен до-
ступ лиц (персонала организации) к тем или иным ресурсам автоматизиро-
ванной системы. Можно написать программное обеспечение, которое на ос-
нове полученных данных из ТРД будет автоматически создавать ресурсы и 
пользователей в операционной системе (далее – ОС), а также присваивать им 
дискреционные права и мандатные атрибуты. Функционал данной програм-
мы можно будет расширить путем добавления функций, которые необходи-
мы для построения комплексного средства защиты информации, например, 
реализовывать проверку уже созданного разграничения доступа, протоколи-
ровать найденные ошибки и выполнять другие операции в соответствии с за-
данными требованиями. 

Приступим к разработке узконаправленного парсера, который приго-
дится для автоматизации разграничения доступа в ОС СНAstraLinux, а также 
других операций. Рассматриваемый подход можно использовать для решения 
и других задач по автоматизации. 

LibreOffice по умолчанию сохраняет документы в формате «*.odt». 
ODT – OpenDocumentFormat (отангл. OASISOpenDocumentFormatforOffice-
Application — рус. открытый формат документов для офисных приложений). 
При анализе данного формата файла было выявлено, что он представляет со-
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бой ZIP-архив. Данный подход используется и в построении документов Mi-
crosoftOfficeWord с форматом – «*.docx». 

Внутри архива содержится различные данные, которые содержат ту 
или иную информацию для корректной работы LibreOffice. Для нас 
наибольший интерес представляет файл под названием «content.xml», кото-
рый будет содержать все необходимые сведения, которые видны при обыч-
ном открытии документа.  

Для наглядности процесса создадим некоторую таблицу разграничения 
доступа, которая разрабатывается во многих крупных организациях и служит 
в качестве организационно-распорядительной документации при ограниче-
нии прав пользователей к тому или иному ресурсу (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. исходный документ  

 
Вышепредставленную таблицу сохраним в системе под любым наиме-

нованием, например – «1.odt». С помощью графической утилиты работы с 
архивами Ark откроем данный файл и распакуем вышеупомянутый файл –
«content.xml». Наглядное представление xml-файла можно увидеть через лю-
бой браузер (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. структура xml-файла content.xml 

 
В ходе анализа xml-файла заметим, что необходимая нам информация 

экранируется символами «>» и «<» и содержит другую, не несущую смысло-
вую нагрузку для нас, информацию. Лишнюю служебную информацию 
необходимо убрать. Существует множество способов и программ, уже реали-
зующих функции парсеров, но они отсутствуют в ОС СН «AstraLinuxSE» и, 
как правило, требуют дополнительных библиотек языков программирования. 
Так как рассматриваемая операционная система (далее – ОС) предназначена 
для силовых ведомств и предусматривает обработку информации государ-
ственной важности, то внесение в ОС сторонних программ или библиотек 
может снизить уровень безопасности системы. В связи с этим было принято 
решение разработать парсер на основе штатных средств и утилит ОС. 

Разрабатываемый парсер предполагает использование следующих 
средств и утилит: 

1. Графическая утилита для работы с архивами Ark.1 
2. Консольные команды «grep», «sed» и «tr» командного интепритатора 

bash, предназначенные для обработки текстовых файлов. 
Итак, приступим к обработке рассматриваемого файла content.xml. С 

помощью команды:grep –oP' ()[^<]+'content.xml | sed'/^$/d' 
удалим всю служебную информацию, которая встречается после сим-

вола «<», а командой «sed» удалим все появившиеся пустые строки(РИС). 
Опция “o”– обеспечит показ только части строки, совпадающей с заданным 
шаблоном, а опция«P» –расширит диапазон применения команды “grep” и 

                                                 
1Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

Руководство администратора. Часть 1 РУСБ.10015-01 95 01-1 
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позволит использовать при задании шаблона регулярные выражения языка 
Perl.  

 

 
Рисунок 4. Выполненная команда grep –oP' ()[^<]+'content.xml | sed'/^$/d' 

 
Так как документ может содержать помимо таблицы и текстовую 

часть, удалим все, что встречается до начала и после конца таблицы с помо-
щью команды: sed'1,/table:tabletable/ d;/table:table>/,&d' (). 
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Рисунок 5. Извлечение таблицы из xml-файла 

 
По структуре xml-документа можно заметить, что каждая ячейка в таб-

лице экранируется парными записями «table:table-cell». Эти записи для нас 
наиболее интересны, так как они с точностью показывают диапазон ячеек 
таблицы. Ввиду того, что данные, содержащиеся в ячейке, могут находиться 
на разных строках, то обойтись лишь одним регулярным выражением, кото-
рый сразу отфильтрует всю служебную информацию – сложно, так как будет 
очень трудно восстановить информацию, которая содержится в конкретной 
ячейке. Но если такая задача не стоит, то следующая команда полностью ре-
шит вашу задачу: grep -oP '()[^<]+' content.xml | sed 's/.*>//g'|sed '/^$/d' | sed 
's/$/;/g'  

Для нас же интересно восстановить структуру данной таблицы, в фор-
мате, который способен прочитать любой текстовый редактор. Для этой цели 
был выбран формат – «*.csv». CSV (от англ. Comma-Separated Values — зна-
чения, разделенные запятыми) – это текстовый формат, предназначенный для 
представления табличных данных. Его может прочитать текстовый редактор, 
а также для удобства использования данный формат может быть прочитан 
штатной программой LibreOfficeCalc. Итак с помощью команды grep с опци-
ей «n» можно определить значение интересующей нас строчки. Так как опи-
сываемая команда вместе с номером строки выводит и саму строку через 
разделитель «:», то воспользуемся командой «cut»вырежет все номера (). 

grep –n table:table-cell | cut –d ':' –f1 
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Рисунок 6. Выполненная команда grep –ntable:table-cell | cut –d ': ' –f1 

 
Итак, когда у нас есть номера строк, которые указывают на начало и 

конец информации, хранящейся в ячейке, создадим массив и занесем в него 
все эти данные, а с помощью команды wc –l вычислим количество строк и 
создадим цикл в пределах этого значения с шагом итерации равным двум. 
Выбор данного шага итерации обусловлен тем, что записи номеров строк 
необходимо считывать парами. Пара номеров строк будет указывать на нача-
ло и конец ячейки таблицы. 

В цикле необходимо выполнить две операции: 
1. Вычисление количества строк в которых находится ячейка. 
2. Удаление служебной информации и форматирование данных, 

находящихся в ячейке. 
После цикла выполним удаление строк, которые представляют собой 

шапку таблицы (в нашем случае – 10 строк), а также выполним форматиро-
вание строк для восстановления структуры таблицы, следующим образом: 
каждые 8 строк конечного файла объединим в одну строчку с разделением 
символом – «:». Данная операция позволит наглядно убедиться в корректно-
сти обработки исходного файла. 

На основе рассмотренных этапов создадим исполняемый файл, листинг 
которого будет выглядеть следующим образом (Листинг 1): 
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Теперь откроем файл «table.csv» с помощью программы 
LibreOfficeCalc, в диалоговом окне выберем в качестве разделителя только 
«Точка с запятой» и наглядно убедимся в корректности разработанного пар-
сера (Рисунок 7).  

Данный файл с легкость может быть прочитан простейшим текстовым 
редактором, тем самым диапазон применения файла расширяется и может 
быть применен для различных целей, в том числе и автоматизации процеду-
ры разграничения доступа. 

 

 
Рисунок 7. Файл «table.csv» 

 
Таким образом, рассмотренный подход может пригодится для разра-

ботки программного обеспечения, которое будет предназначено для автома-
тизации какого-либо процесса, исходные данные которого находят свое от-
ражение в ОРД. 

 

#! /bin/bash 
grep –oP ' ()[^<]+' content.xml | sed '/^$/d'> 1.csv  
cat 1.csv | sed '1,/table:table table/ d;/table:table>/,& d'> 2.csv 
cat 2.csv | grep –n table:table-cell | cut –d ':' –f1 > 3.csv 
readarraycell<<< `cat 3.csv` #Создание и заполнение массива 
i=`cat 3.csv | wc –l` Кол-во записей с номерами границ ячеек таблицы 
for(( d=0; d<i; d=d+2 )); do 
ii=$((${cell[d+1]}-${cell[d]}+1)) #Кол-во строк в ячейке таблицы 
cat 2.csv|head –n ${cell[d+1]} |tail –n $ii |grep –

Op'>\K.*'|tr'\n''&' | seds'/&//g' |seds'/$/\n/g' >> 4.csv 
done 
sed –i '1,10d' 4.csv # Удаление шапки таблицы 
cat 4.csv | sed'N;N;N;N;N;N;N; s/\n/;/g'> table.csv 
rm 1.csv 2.csv 3.csv 4.csv # Удаление промежуточных строк 

Листинг 1. Конечный код программы 
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Статистическая идентификация параметров систем  
рекурсивных полиномиальных уравнений 

 
Рассмотрим задачу идентификации параметров трех взаимозависимых 

регрессий от одной экзогенной переменной , когда каждая эндогенная пе-
ременная , ,  аналитически зависит от регрессора  и линейно от двух 
других эндогенных переменных: 

                                                     (1) 

Предположим слабую корреляцию степеней наблюдений регрессора , 
, … . Считаем число наблюдений  достаточно большим для получения 

заданного числа значимых выборочных оценок коэффициентов при эндоген-
ных переменных , ,  и необходимых степенях : 

, ; ,  . 

Без ограничения общности отбросим свободные члены регрессий, от-
центрировав при необходимости наблюдения всех эндогенных и экзогенных 
переменных: 

, , ; 
, . 

Как известно, идентификация методом наименьших квадратов коэффи-
циентов каждого уравнения системы (1) по отдельности дает несостоятель-
ные выборочные оценки1. Поэтому получения несмещенных, эффективных и 
состоятельных выборочных оценок параметров регрессий системы (1) при-
меним косвенный метод наименьших квадратов2. 
                                                 

1 Тихомиров Н.П. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: 
Экзамен, 2003. – 512 с.; Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, 
Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с. 

2 Котенко А.П. Геометрия систем линейных регрессионных уравнений / 
А.П. Котенко, М.Б. Букаренко // Известия Самарского научного центра РАН. – 2013. – т.3, 
№6(3). – С.820–823.; Котенко А.П. Особенности применения косвенного метода 
наименьших квадратов к системе независимых эконометрических уравнений / 
А.П. Котенко // Друкеровский вестник. – 2017. – №3. – С.96–102. 



39 

Вначале методом наименьших квадратов найдем регрессионное анали-
тическое представление каждой эндогенной переменной без учета их взаимо-
связей: 

,    ,    .                         (2) 
Идентификация коэффициентов регрессий системы (2) дает однознач-

ные выборочные оценки , ,  в условиях применимости метода 
наименьших квадратов (условия теоремы Гаусса–Маркова). Они имеют ме-
сто при достаточно большом числе  наблюдений факторов исследования и 
достаточно большом размахе значений регрессора : 

. 
Подставим регрессионные значения (2) в обе части каждого уравнения 

системы (1) 
  

 
  

 
  

и приравняем коэффициенты при некоррелирующих регрессорах , , 
, … . 

Получим три независимые линейные алгебраические системы, содер-
жащие счетное число уравнений: 

                                                                 (3) 

                                                               (4) 

                                                                (5) 

Считая идентифицируемые коэффициенты ,  свободными неиз-
вестными системы (3), найдем выборочные оценки ; , идентифи-
цируемых коэффициентов  первого уравнения системы (1): 

.                                                                  (6) 
Аналогично, считая идентифицируемые коэффициенты ,  и , 

 свободными неизвестными, из соответствующих систем (4) и (5) найдем 
выборочные оценки , ; , идентифицируемых коэффициентов 

,  второго и третьего уравнений системы (1): 
,                                                                   (7) 
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.                                                                   (8) 
Независимость порядка идентификации коэффициентов счетных по-

следовательностей формул (6)–(8) для независимых систем (3)–(5) показыва-
ет, что сходимость рядов в уравнениях системы (1) определяется лишь схо-
димостью разложений (2) при использовании рядов с бесконечным числом 
слагаемых. 

Зависимость полученных решений (6)–(8) от произвола выбора коэф-
фициентов , , , , ,  взаимного попарного влияния эндоген-
ных переменных , ,  показывает неоднозначную идентифицируемость 
коэффициентов системы (1). Поэтому можно представить дополнительные 
ограничения для однозначной идентифицируемости параметров системы (1) 
по найденным выборочным оценкам системы (2). Например, потребуем об-
нуления всех коэффициентов , , . 

При  получим для  из уравнений (6)–(8) три независи-
мых системы, содержащих по 2 линейных уравнения для идентификации 6 
параметров , , , , , : 

 

      (9) 

 
В предположении линейной независимости -мерных векторов наблю-

дений эндогенных переменных , ,  получим единственное решение си-
стем (9). Тогда система (1) примет вид 

                                                                          (10) 

 
Аналогично исследуется система регрессий 4 эндогенных переменных 

                                       (11) 

в предположении кубической зависимости от регрессора : 
,   ,   ,   .  (12) 

 
Обнуление всех коэффициентов , ; ; системы (11) 

с учетом (12) достигается при значениях 12 коэффициентов , удовлетво-
ряющих четырем независимым системам, содержащим по 3 линейных урав-
нения: 

                                                             (13) 
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                                                         (14) 

 

                                                         (15) 

 

                                                         (16) 

В предположении линейной независимости -мерных векторов наблю-
дений эндогенных переменных , , ,  получим единственное решение 
систем (13)–(16). Тогда система (11) примет вид 

 

                                                     (17) 

 
Обобщение на случай большего числа  эндогенных переменных , 

, … ,  и более высокой степени  полиномиальной зависимости от экзо-
генной переменной проводится очевидно. В случае, когда  система ли-
нейных уравнений для идентификации коэффициентов  становится пере-
определенной и требует применения двухшагового метода наименьших 
квадратов. При этом вместо отсутствующего алгебраического решения опре-
деляется единственное статистически наилучшее выборочное приближение 
для получения систем, аналогичных системе (17). 

Полученные системы (10), (17) и подобные им служат проверке сочета-
емости стохастических наблюдений эндогенных переменных , , … , за-
висящих от одного регрессора , когда наличие линейной зависимости от 
этой экзогенной переменной не подтверждается наблюдениями. Значитель-
ные невязки в уравнениях систем (10), (17) показывают, что однофакторная 
модель , , … даже в полиномиальной форме не отража-
ет действительности и требует поиска дополнительных регрессоров. 

Системы регрессий (1), (11) позволяют провести многокритериальный 
анализ систем управления как технических, так и социальных, например, фи-
нансовых1. В этом случае проверка сочетаемости результатов управления си-
стемами (10), (17) может служить верификации финансовых отчетных пока-
зателей. 

                                                 
1 Каюрин Е.А. Многокритериальное управление с помощью систем регрессий / 

Е.А. Каюрин, Д.А. Пшенина // Интеллектуальные информационные системы: 
всероссийская конф. (Воронеж, 12-13 декабря 2017). – Воронеж: Изд-во Воронежского 
гос. технического ун-та, 2017. – С.30–32. 
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Перспективные направления замены хэш-функции MD5  
в автоматизированных системах военного назначения 

 
В современном мире хэширование занимает важное место в системе 

защиты информации. Это определяет необходимость определять требования 
к хэш-функциям, которые должны обеспечивать безопасность информации 
при функционировании автоматизированной системы. Наиболее важно вы-
полнение требований защищенности информации, предъявляемые к автома-
тизированным системам военного назначения, так как утечка или несанкцио-
нированное изменение информации, обрабатываемой в данных системах мо-
жет повлечь ущерб безопасности не только организации, но и государства в 
целом. 

Функции хэширования используются для выработки кодов целостности 
передаваемых или хранимых сообщений, для сжатия сообщений при вычис-
лении цифровой подписи, а также для аутентификации пользователей и пе-
редаваемых ими данных.1 

Хэш-функция MD5, которая повсеместно используется в автоматизи-
рованных системах военного назначения (АС ВН), является уязвимой вслед-
ствие увеличения мощности систем и долгого функционирования в автома-
тизированных системах (создано огромное количество «радужных таблиц», 
позволяющих подобрать значение хэша, равного хэшу исходного сообще-
ния). MD5 подвержена атаке «дня рождения». При использовании хэш-
функции MD5 возникают коллизии, появление которых неприемлемо для 
защищенности информации при использовании хэширования. 

Автоматизированные системы военного назначения зачастую исполь-
зуют операционные системы семействWindows и Linux. Как штатные, так и 

                                                 
1 Лось, А.Б. Криптографические методы защиты информации: учебник для 

академического бакалавриата / А.Б. Лось, А.Ю. Нестеренко, М.И. Рожков. – 2-е изд., испр. – 
М. : Издательство Юрайт, 2018. – 473 с. – Серия Бакалавр. Академический курс 



43 

специальные средства данных операционных систем позволяют вычислить 
значения хэша различными хэш-функциями. 

Использование, к примеру, контрольных сумм, обязательна для иден-
тификации полученного сообщения в сферах использования АС ВН, а значит 
и нахождение контрольной суммы должно происходить алгоритмами, вы-
полняющими актуальные требования защищенности информации. 

В Windows присутствует встроенная утилита CertUtil для работы с сер-
тификатами, которая, помимо прочего, может высчитывать контрольную 
сумму файлов по алгоритмам: 

MD2, MD4, MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 
Для использования утилиты достаточно запустить командную строку 

Windows 10, 8 или Windows 7 и ввести команду в формате: 
certutil -hashfile путь_к_файлу алгоритм 
Пример выполнения команды с использованием хэш-функции алго-

ритма SHA512: 
C:\Users\User>certutil -hashfile C:\1.txt SHA512 
SHA512 хэшфайла C:\1.txt: 
d4 ec d2 ab 5c 82 3a cefafa 66 69 2a 74 f3 e0 26 8b bc 07 1c 32 5c 50 cd 7b 

aa 0d 37 92 9a 10 bb 6c 01 68 88 17 dc 3f 86 90 b8 67 0e ab 40 8b ed 5b 86 7a 0d 
38 c1 2c 8e 2c 3c bf 69 aa 9b 50 

Также штатным средство Windows для нахождения хэша данных явля-
ется оболочка командной строки Windows, предназначенная специально для 
администратора операционной системы – WindowsPowerShell. 

Команда, позволяющая вычислить хэш для файла в PowerShell – 
Get-FileHash, для вычисления контрольной суммы достаточно ввести ее 
со следующими параметрами (в примере вычисляется хэш для текстового 
файла 1.txt на диске C): 

Get-FileHash C:\1.txt-Algorithm SHA512| Format-List 
Данная команда позволяет вычислять значение хэша по алгоритмам 

хэширования: SHA256 (по умолчанию), MD5, SHA1, SHA384, SHA512, 
MACTripleDES, RIPEMD160. 

Следующим средством Windows, постепенно внедряемым в АС СН, 
позволяющим вычислить хэш файла, является Secret Net Studio 8.1, реализу-
ющий расчет хэш-функции по алгоритму современного стандарта хэширова-
ния ГОСТ Р 34.11-2012. 

Операционные системы специального назначения AstraLinuxSE, а 
именно операционная система специального назначения «Смоленск» версий 
1.5 и более поздние имеют в своем составе пакет libgost, который содержит 
библиотеки, реализующие вычисление хэша данных по хэш-функциям, соот-
ветствующим действующим стандартам хэширования, а именно ГОСТ Р 
34.11-2012. 

Утилита gostsum входящая в состав пакета libgost позволяет вычислить 
хэш данных, используя алгоритм ГОСТ Р 34.11-2012, по умолчанию, с длин-
ной хэша 256 бит (опция – gost-2012), а также с длиной хэша 512 бит (опция – 
gost-2012-512).Пример использования: 
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gostsum -d /etc/1.txt 
Представленные средства хэширования не требуют экономических за-

трат. Так как большинство представленных направлений реализованы на ос-
нове либо штатных средств нахождения хэш-функций, либо с применением 
программного обеспечения постепенно внедряемого в АС СН. 

Решение по отказу от хэш-функции MD5 и использованию более слож-
ных, с криптографической точки зрения, алгоритмов, к примеру ГОСТ 34.11-
2012, необходимость разработки которого вызвана потребностью в создании 
хэш-функции, соответствующей современным требованиям к криптографи-
ческой стойкости1, позволит повысить защищенность информации. На осно-
ве этого возникает решение актуальной и практически значимой задачи 
обеспечения защиты информационных ресурсов и процессов в АС ВН от не-
санкционированного доступа, уничтожения, модификации и искажения, и за-
крытие известных уязвимостей. 
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Актуальные проблемы раскрытия преступлений,  
связанных с использованием информационных технологий 

 
До сегодняшнего дня одним из приоритетных направлений деятельно-

сти следственных органов является расследование преступлений, совершен-
ных с использованием телекоммуникационных систем, в том числе сети 
«Интернет». Данные преступления являются одними из самых прогрессиру-
ющих и развивающихся видов интеллектуальной преступности, причиняю-
щие как имущественный вред, так посягающие на национальную безопас-
ность государства. За последнее время наблюдается постоянный рост пре-
ступлений в сфере информационно–телекоммуникационных технологий, по 
статистическим данным в 2017 г увеличилось с 65 949 до 90 587, а в 2018 го-
ду правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 

                                                 
1 ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Функция хэширования. 
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174 674 или в сфере компьютерной информации, предварительно расследо-
вано – 43 362, в 2019 г. - 294 409 (+68,5 %).1 

При этом стремительное развитие информационных технологий, как в 
России, так и за рубежом, создало предпосылки для их использования в пре-
ступных целях и, тем самым, обусловило широкое распространение инфор-
мационной преступности, а именно:  

- распространение вредоносных программ (вирусов);  
- неправомерное противозаконное распространение информации через 

глобальную сеть; 
- хищение компьютерной информации; 
- хищение денежных средств, с использованием компьютерных техно-

логий; 
- несанкционированный доступ к информационным ресурсам; 
- неправомерный доступ к охраняемой законом информации, наруше-

ние эксплуатации ЭВМ и т.д. 
Вышеперечисленные преступления условно можно разделить на сле-

дующие 3 категории: 
1. Преступления в сфере компьютерной информации; 
2. Преступления в информационном компьютерном пространстве; 
3. Иные преступления. 
Несмотря на то, что в последние годы уделяется особое внимание ме-

тодике и тактике расследования данных видов преступлений, однако все же 
еще остается ряд нерешенных и дискуссионных вопросов. 

В 2014 г. на одном из заседаний коллегии МВД России были выделены 
проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений, 
совершенных с использованием информационных технологий, а также 
предложены меры их решения.  

Одной из главных проблем является уровень подготовки должностных 
лиц правоохранительных органов, занимающихся выявлением и раскрытием 
данных преступлений2. Зачастую расследование подобных преступлений 
усложняется совокупностью причин: недостаточным количеством 
работников со специальным образованием и опытом и уровнем технического 
обеспечения правоохранительных органов. В том числе существует проблема 
при назначении компьютерно-технических и компьютерно-технологических 
экспертиз. Нередко у лиц, назначающих экспертизу, возникают трудности с 
постановкой правильно поставленных вопросов эксперту, так как у них 
отсутствуют знания в данной сфере, а также практика расследования данной 
категории дел.  

Кроме того, стоит выделить и иные проблемы, складывающиеся при 
раскрытии преступлений: 
                                                 

1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
http://crimestat.ru/analytics+ 

2 Ученые записки Казанского юридического института МВД России 2016 Том 1 
Шевко Н.Р. Особенности раскрытия и расследования киберпреступлений: проблемы и 
пути решения 
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- отсутствие действенной методики проведения начального этапа 
расследования, а также четкой программы борьбы с преступлениями;  

- латентность совершаемых преступлений; 
- время и раскрытие преступлений; 
- несовпадение места совершения противоправных действий и места 

наступления общественно опасных последствий и др.1 
Подводя итог вышесказанному, стоит сказать, что раскрытие и рассле-

дование преступлений в сфере информационных технологий по-прежнему 
остается одной сложнейших задач для большинства сотрудников органов 
предварительного расследования. Прежде всего, для решения приведенных 
проблем и повышения эффективности расследования киберпреступлений 

необходимо использовать различные профилактические меры, повысить уро-
вень мониторинга данного вида преступлений, разработать программы по-
вышения квалификации органов предварительного расследования, а так же 
выработать методику и тактику по отдельным видам киберпреступлений. 
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Оптимизация структуры комплексов обработки информации 

 
С развитием информационных технологий происходит совершенство-

вание средств и методов обработки информации. С целью повышения каче-
ства создаваемых и эксплуатируемых систем специалисты прибегают к ис-
пользованию моделей, позволяющих оценивать эффективность функциони-
рования и оптимизировать процессы обработки информации.2  

В статье рассматривается комплекс обработки информации специаль-
ного назначения с n комплектами аппаратуры (изделиями) обработки посту-

                                                 
1 Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры. Мн.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. – 352 с. 
2 Климов С.М. Методы и модели противодействия компьютерным атакам. М.: 

КАТАЛИТ, 2008.–316 с. 
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пающих криптограмм и ограниченной по длине очередью m. Входящий по-
ток криптограмм предположительно, является простейшим потоком1 с ин-
тенсивностью λ. μ - интенсивность обработки сообщений одним комплектом 
аппаратуры. 

В случайный момент времени t комплекс может находиться в одном из 
перечисленных состояний: 0S  – все изделия свободны; 1S  – полученную 

криптограмму обрабатывает одно изделие, …, nS  – все n  изделий заняты об-

работкой полученных криптограмм, очереди нет; 1nS  – все изделия заняты 

обработкой полученных криптограмм, в очереди одно сообщение, …, mnS   –
все n   изделий заняты обработкой, в очереди ожидает m  полученных крип-
тограмм. 

С целью изучения комплекса обработки информации необходимо со-
ставить размеченный граф состояний: 

 
Рисунок 1. Размеченный граф состояний 

 
Вероятности перехода комплекса обработки информации специального 

назначения в описанные состояния обозначим 
         ,,...,,,..., 110 tptptptptp mnnn   

где  tpi   вероятность нахождения комплекса в состояния 
 mniSi  ,...,1,0  в момент времени t . Вероятности состояний комплекса 
 tpi  удовлетворяют дифференциальной системе вида: 
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Начиная с достаточно большого момента времени вероятности состоя-

ний  tpi  стремятся к предельным вероятностям:   ii ptp  . Предельные веро-
ятности ip  позволяют прогнозировать поведение комплекса в установив-

                                                 
1 Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные 

приложения. М.: Высшая школа, 2000. – 383 с. 
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шемся режиме. Иными словами, при t, стремящемся к бесконечности, полу-
чаем стационарный режим работы комплекса обработки информации.  

Далее необходимо провести исследование дифференциальной системы 
(1) с целью изучения переходных процессов. Переходным называют процесс 
работы комплекса обработки информации от начала его функционирования, 
до выхода в стационарный режим.  

Стоит отметить, что достаточно точное аналитическое решение рас-
сматриваемой системы (1) возможно при исключительно малых значениях 
суммы переменных m и n. В связи с этим, система уравнений (1), в работе ис-
следуется с помощью системы компьютерной алгебры Mathcad, численными 
методами. 

Для наглядности рассмотрим комплекс с 4 комплектами аппаратуры 
( 4n ), и очередью из 5 криптограмм ( 5m ). Предположим, что интен-
сивность поступающих на обслуживание криптограмм λ равна 3, а интенсив-
ность обработки сообщений μ равна 2.  

Рассчитанные вероятности состояний 0 1 2 4, ,S S S и S в графическом ви-

де приведены на рисунках 2 и 3.  

 

Рисунок 2. Вероятность состояния 0S  Рисунок 3. Вероятности состояний 421 ,, SSS  

 
Основываясь на рассчитанные вероятности состояний, произведем 

оценку основных показателей эффективности системы. 
Итак, среднее количество занятых комплектов аппаратуры  tn  являет-

ся ни чем иным, как математическим ожиданием дискретной случайной ве-
личины  tN  – числом занятых комплектов аппаратуры в момент времени t в 
соответствии cо следующим законом распределения:  

 
 tN : 0 1 2 … n  

 tp :  tp0

 

 tp1

 

 tp2

 

… 




mn

ni
ip
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Следовательно, 

    









1

1

.)(
n

k

mn
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kk tpntkptn  (2) 

Из формулы (2) имеем, что для рассматриваемого комплекса среднее 
число занятых каналов определяется по формуле: 
                    .432 987654321 tptptptptptptptptptn   

Среднее количество криптограмм, находящихся в очереди, рассчиты-
вается как математическое ожидание дискретной случайной величины  tM  
– длина очереди в момент времени t c соответствующим законом распреде-
ления:  

 tМ : 0 1 2 … m  

 tp :   ptp ...0

 

pn 1

 

pn 2

 

… p mn

 
 
Где среднее число криптограмм в очереди: 

   
1

.n k

m

k

m t kp t


   (3) 

Из формулы (3) имеем, что для рассматриваемой системы среднее чис-
ло сообщений в очереди определяется по формуле: 

           tptptptptptm 98765 5432  . 
На рисунках 4 и 5 изображены графические представления рассчитан-

ных показателей эффективности ( ) ( ).n t и m t  

Рисунок 4. Среднее число занятых ком-
плектов аппаратуры 

 

Рисунок 5. Среднее число криптограмм в 
очереди 

Исследование графика  tn  приводит к выводу, что в среднем, менее 
половины комплектов аппаратуры используются в процессе работы комплек-
са обработки информации специального назначения. Следовательно, анали-
зируемый комплекс обладает определенным резервом изделий на случай вне-
запного роста интенсивности входящего потока. 

Вероятность перехода комплекса в состояние mnS   равносильна отказу 
криптограмме в обслуживании: 

   .tptp mnотк   
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Для исследуемого комплекса    9откp t p t  (рисунок 6).                               

 
Рисунок 6. Вероятность отказа комплекса в обслуживании 

 
Изложенная методика расчета основных показателей эффективности 

дает возможность прогнозировать функционирование системы с течением 
времени, что позволяет оценить оптимальное количество комплектов аппара-
туры для рациональной организации работы комплекса обработки ин-
формации. 

 
 

Пасечная Злата Валерьевна, 
курсант 2 курса  

Нижегородской академии МВД России 
Научный руководитель: 

Миронов Никита Андреевич,  
преподаватель кафедры математики, информатики  

и информационных технологий  
Нижегородской академии МВД России 
 

Теория вероятностей как инструмент,  
используемый в принятии экономических решений 

 
Финансовые взаимоотношения между субъектами страхования имеют 

ряд закономерностей, выявить которые возможно с помощью математико-
статистических и экономических методов. В настоящее время базисом стра-
хования в России является теория актуарных расчетов, органично сочетаю-
щая в себе законы теории вероятностей и положения страховой статистики. 
Начало развития данного института в мировой практике принято связывать с 
возникновением, так называемых, актуариев страхования жизни, и законо-
мерным появлением детерминистских моделей. Далее в процессе увеличения 
круга пользователей рассматриваемой теории происходит внедрение вероят-
ностных моделей, сравнительно более эффективных, и расширение базы 
страхования – возможности последнего теперь не ограничены исключитель-
но жизнью как его объектом. В последствии претерпевающие коренные из-
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менения социально-политические условия и ряд внешних факторов начинают 
диктовать новые правила финансовым отношениям и экономике России в це-
лом, что обусловило необходимость соединения актуарной математики и фи-
нансовой экономики. Логичным следствием предшествующих достижений 
сегодня становится внедрение в актуарную математику риск-менеджмента1. 

Теория актуарных расчетов приобрела форму сложной системы меха-
низмов, методов и мощной теоретической базы. Круг задач, которые она ре-
шает, неуклонно растет. Разработка риск-менеджмента компании – одна из 
последних и наиболее актуальных задач. ERM-актуарии (они же актуарии 
четвертого поколения) в значительной степени востребованы на современ-
ном рынке труда, поскольку управляя рисками компании, а значит проводя 
систематическую оценку и контроль всех рисков, возникающих в работе 
страховой организации, занимаясь выявлением причин их возникновения, 
условий их взаимообусловленности и взаимозависимости, актуарии состав-
ляют целостную картину всех видов реальных и потенциальных рисков – 
страховых, финансовых, операционных и стратегических. Эти результаты в 
дальнейшем учитываются при осуществлении целей компании и использу-
ются при решении вопроса о перераспределении ее активов.  

Затрагивая тему теоретической составляющей актуарных расчетов, 
нельзя не отметить теорию вероятностей, роль которой и значение выполня-
емых ею ключевых функций в процессе принятия экономических решений 
трудно переоценить. В подтверждение нашей точки зрения рассмотрим сле-
дующую ситуацию2. 

Предположим, что договоры страхования на Nруб. заключаются неко-
торой страховой компанией сроком на 1 год. Вероятность наступления стра-
хового случая считаем принятой за p и вероятность q=1-p –вероятность того, 
что случай не произойдет. При такой постановке задачи Xi – количественная 
оценка страховых случаев у i-го страхователя (i=1,…,n) распределена по би-
номиальному закону. Тогда математическое ожидание M(X) и дисперсию 
D(X) вычислим по формуле: 

 
 

Страховая компания выплачивает с каждого страхователя pN рублей 
страхового взноса. Значит всего компания должна выплатить npN рублей 
страховых возмещений. Усреднено баланс страховой компании остается ну-
левым. Но размер возмещений может привести как к убыткам страховой 
компании, так как является случайной величиной, так и к ее прибыли. 

Введем реальную ставку r, которая должна превышать вероятность 
наступления страхового случая: r>p.Тогда при nстрахователей общая сумма 
                                                 

1Миронкина, Ю.Н. Актуарные расчеты. Часть I / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, 
М. А. Скорик, Л. В. Иванова // учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – 
М.: Издательство Юрайт. – 2017. – С. 272–274 

2Цыплакова, О.Н. Значение теории вероятности в принятии экономических 
решений / О.Н. Цыплакова, И.В. Полтко, Ю.В. Головина // Международный студенческий 
научный вестник. – 2015. – С. 488-489 
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будет равна nrN.Вероятность того, что компания будет работать без убытков 
равна P(X<nr) = q1. 

Согласно теореме Муавра–Лапласа: если для серии n независимых ис-
пытаний верно, что вероятность наступления события в каждом конкретном 
испытании является величиной постоянной и колеблющейся в пределах от 0 
до 1, то вероятность того, что событие наступит от a до b раз вычисляется по 
формуле интегральной функции Лапласа: 

 
Где Ф (x) – функция Лапласа. 
Применительно к нашей задаче: 

 
Рассчитаем реальную ставку при следующих условиях: 
n=1300 – количество страхователей, 
q=0,92 – вероятность, что компания будет работать без убытков (92 %), 
p=0,08, 

 
Получаем: 

 

 

 
Откуда найдем реальную ставку: r=0,095 или 9,5% вместо предложен-

ных 8%. При этом количество страховых случаев не превышает 123 случая 
на 1300. 

Также рассчитаем rдля вероятности работы компании без убытков, 
равной 0,99: 

 

 

 
Откуда r=0,02 или 2% вместо 1%. При этом количество страховых слу-

чаев не превышает 26 случаев на 1300. 
Снизим вероятность работы без убытков и убедимся в росте реальной 

ставки. Пусть q=0,85. 

 

                                                 
1 Мосеева, Т. Теория вероятностей в принятии экономических решений 

[Электронный ресурс]. URL: https://e-academy.sportacadem.ru/student-portfolio/753.pdf (дата 
обращения: 28.02.2020) 
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Откуда r=0,155 или 15,5% вместо 15%.При этом количество страховых 

случаев не превышает 201 случая на 1300. 
На основании приведенных вычислений составим график зависимости 

реальных данных и исходной вероятности наступления страхового случая от 
вероятности работы компании без убытков (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Отличие реальной ставки от вероятности наступления страхового случая 
 
Из рисунка 1 заключаем следующую закономерность: зависимость 

между риском страховой компании и величиной страхового взноса является 
прямо пропорциональной. То есть с увеличением риска для страховой ком-
пании растет и величина страхового взноса. Это объясняется ожиданиями 
будущих затрат компании. При средней оценке доходы в виде страховых 
взносов от страхователей должны превышать расходы по наступлению стра-
ховых случаев. 

Таким образом, очевидным представляется факт непосредственной свя-
зи теории вероятностей и процесса принятия экономических решений. Точ-
кой их пересечения можно считать оценку страховых рисков компании. Ре-
зультаты вероятностного исследования наступления страховых случаев и 
прямо связанных с ними страховых рисков компании повсеместно использу-
ются при планировании и разработке стратегии ее развития как на кратко-
срочную, так и на среднесрочную перспективу. А равно при решении вопро-
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са о перераспределении активов компании, создании перестраховочных стра-
тегий, оптимизации структуры и размера принимаемых страховых рисков и 
инвестиционных вложений, создании модели влияния на развитие компании 
и ее прибыль тех или иных событий и стратегических экономических ре-
шений. 
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Применение электронных учебных пособий  

в учебно-образовательном процессе курсантов 
 

Цель статьи – роль разработки и использования в военных учебных за-
ведениях учебных электронных пособий. 

SunRav Software – это приложения для тестирования знаний и создания 
электронных книг как для настольных систем Windows, так и для работы в 
режиме онлайн. 

Электронные учебные пособия (ЭУП) – это программно-методический 
обучающий комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения кур-
сантами учебного материала по определенным дисциплинам. 

«С 1 сентября 2016 обучение слушателей и курсантов всех военных ву-
зов будет осуществляться с использованием электронных учебников» – со-
общил на селекторном совещании министр обороны Сергей Кужугетович 
Шойгу. 

Важной составляющей «Электронного вуза», по мнению министра 
обороны, являются электронные учебники, использование которых позволит 
повысить интенсивность учебного процесса и улучшить качество военного 
образования. 
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В соответствии с требованиями действующего Федерального закона 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в организациях, осуществляющих учебно-образовательную 
деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ и 
формирования электронных библиотек. Министерство обороны Российской 
Федерации ставит задачи повышения качества подготовки офицеров благо-
даря широкого внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный 
процесс. При этом Федеральный закон определяет, что библиотеки могут 
быть созданы, в том числе, и в цифровом пространстве, поэтому актуальной 
стоит задача разработки ЭУП, как один из элементов электронной библиотеки1. 

Широкое использование SunRav, предоставляет новые возможности в 
преподавании учебных дисциплин, а также в значительной степени повыша-
ют эффективность обучения, позволяют улучшить качество усвоения курсан-
тами предмета. Стремительный рост объема информации обуславливает 
необходимость использования электронно-вычислительных машин и вычис-
лительных систем для создания электронных ресурсов, применимых 
в учебно-образовательной деятельности. Одним из таких средств обучения 
является ЭУП. Рассмотрим основные принципы создания ЭУП: 
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Рисунок 1. Основные принципы создания ЭУП 
 
Внедрение новых информационных технологий в процесс образования 

стало приоритетным направлением. IT-технологии обеспечивают условия 
для создания программных комплексов, которые могут сочетать в себе вы-
шеперечисленные принципы, что обеспечит непосредственную работу 
с информацией и способствует улучшению качества обучения, обеспечению 

                                                 
1Малашенко Ю.B. Подходы к созданию электронных библиотек  

в интересах подготовки специалистов войск связи / Малашенко Ю.B.–Текст : электронный 
// Военный вестник.  URL:http://www.army.informost.ru/2016/pdf/2-3.pdf  (Дата обращения: 
22.10.2019) 
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гармоничного развития личности, приобщенной к информационно-
коммуникационным возможностям современных технологий1. На рисунке 2 
представлены основные средства информационно-коммуникационных тех-
нологий  

 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

Презентации Наглядный 
материал Просмотр 

информации

Педагогический 
сайт Обучающие 

программы

 
Рисунок 2. основные средства информационно-коммуникационных технологий 
 
Данные средства позволяют всесторонне выполнять любую учебную 

программу с высокой оценкой эффективности. Поэтому для достижения 
учебно-образовательных целей в современном обществе необходимо выпол-
нить следующие задачи: 

использовать информационно-коммуникационные технологии в учеб-
ном процессе; 

формировать и развивать коммуникативную компетенцию. 
Разработка методологии, совершенствование практических навыков 

разработки и оптимальное использования новых IT технологий может спо-
собствовать реализации обучения курсантов высших учреждений, что явля-
ется приоритетной задачей для учебных заведений, так как одним 
из факторов, влияющих на формирование личности будущего специалиста, 
является начало их профессионального становления во время обучения. 

Придерживаясь основным принципам создания ЭУП, авторами был 
разработано пособие по учебной дисциплине: «Высшая математика. Диффе-
ренциальные уравнения». 

 

                                                 
1Пащенко О.И. Информационные технологии в образовании / Пащенко О.И.  – 

Текст: электронный // Военный вестник. –  
URL:http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Phnologii%20v%20obrazovanii%20-%20Uch-
met%20posobie%20-%202013.pdf(Дата обращения: 22.10.2019) 
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Рисунок 3. Обложка пособия 

 
Простота интерфейса позволяет любому пользователю разобраться 

с панелью управления. В режиме пользователя просматривается не только 
текстовая информация, но и аудио, медиа фалы, различные объекты познания 
в виде диаграмм, графиков и рисунков, что значительно улучшает 
восприятие материала курсантами, текстовый материал снабжен 
презентациями и тестовыми заданиями по каждой теме, а также 
поясняющими видео-демонстративными сопровождениями, что помогает 
использовать ЭУП по дисциплине во время самостоятельной работы. 

 

 
Рисунок 4. Скриншот видеоматериала, встроенного в ЭУП 

 
Так же данная программа позволяет вставлять различные файлы в 

учебное пособие, которые не нужно искать в посторонних источниках, все 
находится в одной папке вместе с основной программой. Методом 
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гиперссылок программа быстро находит нужный ресурс и выводит его для 
дальнейшего просмотра1. 

Для того, чтобы курсант мог самостоятельно проверить полученные 
знания в ходе изучения пособия в ЭУП сформированы тесты по разделам. 
В итоговом окне теста есть возможность узнать количество набранных бал-
лов, оценку и выявленные ошибки. Формат тестов, которые встречаются в 
книге представлены на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 7. Тест 

 
Особое значение при создании данного учебного пособия уделялось 

возможности использования формульного редактора для того, чтобы встав-
лять формулы непосредственно в текст (рисунок 8). 

 

                                                 
1Информационный портал: «SunRavSoftware». Программы для создания тестов и 

электронных книг, 2017. / Текст : электронный // SunRav. –  URL:http://sunrav.ru/(Дата 
обращения: 22.10.2019) 
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Рисунок 8. Формульный редактор 

Однако на пути к разработке ЭУП возникают некоторые проблемы. 
Возможности SunRav позволяют установления аутентификации и индикации 
пользователя, а также блокировку доступа в случае ввода неверных данных. 
Но сам файл остается в открытом виде, что может привести к утечке или не-
санкционированному доступу к информации. 

Возможности SunRav при создании ЭУП формируют условия для до-
стижения учебных целей, обогащают программу обучения и таким образом, 
делают ее более интересной и привлекательной для курсантов. Разработка и 
использование электронных учебников – одна из главных задач повышения 
уровня образования. Использование информационных компьютерных техно-
логий позволяет гарантированно получить выпускников училища, способных 
к решению профессиональных задач с использованием знаний, умений, 
навыков в стандартных и нестандартных ситуациях, что способствует: 

повышению качества исполнения обязанностей военной службы; 
осознанному овладению военной и специальной техникой; 
возможности анализа и прогнозирования складывающейся оператив-

ной и тактической обстановки. 
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курсант 2 курса  
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Разработка программы для исследования  
влияния параметров характеристического многочлена 
на свойства псевдослучайной последовательности 

 
Генерация псевдослучайных последовательностей является неотъемле-

мой частью поточного шифрования. Долгое время генерирование непредска-
зуемых двоичных последовательностей большой длины с применением ко-
роткого случайного ключа было основной проблемой криптографии. В со-
временном мире для ее решения широко используются переключательные 
системы схем специального вида, называемые регистрами сдвига с обратной 
связью, они могут быть реализованы в программном обеспечении или в ап-
паратных средствах. 

Регистр сдвига с обратной связью – это n-разрядный регистр сдвига, 
охваченный логической обратной связью. Его структурная схема представ-
лена на рисунке 1. Реализация таких регистров основывается на использова-
нии так называемых порождающих многочленах (полиномах) степени n вида: 

 
 

где аi  – коэффициент, принимаемый лишь значение 0 либо 1; 
 - сумматор по модулю два. 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема линейного регистра сдвига для многочлена степени n. 
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Рассмотрим линейный рекуррентный регистр реализованный аппарат-
ными средствами, функциональная схема которого представлена на рисун-
ке 2. Первоначально переключатель размыкает обратную связь и в линейный 
рекуррентный регистр вводится начальная двоичная последовательность 
(a0,a1,..,an-1). После чего обратная связь замыкается. В момент поступления 
импульса тактовой частоты на регистр, выходной символ каждого разряда 
принимает то значение, которое перед этим содержалось в крайней правой 
(а0) ячейке памяти. Содержимое всех ячеек сдвигается на один шаг вправо.  

 

 
 

Рисунок 2. Функциональная схема линейного рекуррентного регистра 
 

Одновременно осуществляется сложение выходных элементов, содер-
жащихся в ячейках памяти, которые обратными связями соединены  
с сумматором по модулю два, и запись полученной суммы в (n - 1)-ю ячейку 
памяти. Тем самым с каждым тактом линейный рекуррентный регистр гене-
рирует псевдослучайное число, из этих чисел и состоит псевдослучайная по-
следовательность (далее ПСП). Ее генерация при помощи аппаратных 
средств имеет следующие достоинства: 

запас чисел не ограничен; 
расходуется мало операций; 
не занимается место в памяти. 
Также свои недостатки: 
требуется периодическая проверка; 
нельзя воспроизводить последовательности; 
используется специальное устройство; 
необходимы меры по обеспечению стабильности.   
Для реализации регистра сдвига с обратной связью в программном 

обеспечении использовалась среда Embarcadero RAD Studio C++. Был разра-
ботан программный генератор ПСП на основе имитирования работы рекур-
рентного регистра сдвига с сумматором по модулю 2 в виде класса М2. Его 
работа заключается в суммировании значений полученных из логически-
соединенных с ним ячеек памяти и делении их на два. Остаток от деления за-
писывается в  отдельную переменную, которая сравнивается с логической 
единицей или нулем. Если значение равно единице или нулю, то оно записы-
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вается в крайнюю левую ячейку памяти (переменную Xn), тем самым сдвигая 
значения ячеек вправо на один шаг. Иначе значение переменной делится по-
вторно, пока не получит единицу либо ноль. Работа данного класса с логиче-
скими связями представлена в листинге 1. 

 
Листинг 1. 
//необходимые переменные для реализации М2 
int Summ, x_out, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9; 
//Ввод начального значения 
cin >> x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9; 
//Ввод количества тактов 
cin >> i; 
//Класс М2 
class M2 
public: 
//Сложение 
Summ = x0 + x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9; 
//Деление 
if (Summ == 1 || Summ ==0) 
{ 
  Summ /= 2; 
} 
//Запись результата в x_out 
x_out = Summ; 
//цикл работы регистра сдвига 
for (int j; j=i; j++); 
{ 
x_out = x0; 
    x0 = x1; 
        x1 = x2; 
            x2 = x3; 
                x3 = x4; 
                x4 = x5; 
            x5 = x6; 
        x6 = x7;  
    x7 = x8; 
x8 = x9; 
//Вывод заполнения ячеек памяти и выходной последовательности 
cout << x0 << x1 << x2 << x3 << x4 << x5 << x6 << x7 << x8 << x9 

<< " | " << x_out << endl; 
} 
 
Реализация генератора ПСП в программном обеспечении имеет следу-

ющие достоинства: 
требуется однократная проверка; 
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многократная воспроизводимость последовательности чисел; 
не требует внешних устройств. 
Недостаток заключается в том, что запас чисел ограничен периодом 

последовательности. 
Рассмотрим свойства ПСП, которые зависят от задаваемого характери-

стического многочлена. Одно из основных свойств ПСП, которое в целом за-
висит от задаваемого характеристического многочлена, это его период. Пе-
риодом является  время, по истечении которого он повторится. Период ПСП 
зависит от характеристического многочлена, на основе которого она строит-
ся. Максимальным периодом обладают ПСП построенные на примитивных 
многочленах. А значит если число разрядов линейного рекуррентного реги-
стра  равно n, то максимально возможное число состояний ПСП равно mn=2n. 
Учитывая, что состояние линейного рекуррентного регистра из n нулей явля-
ется запрещенной, потому что на ее основе может генерироваться только по-
следовательности из одних нулей, тогда формула для расчета периода примет 
вид: 

 Т=2n-1.  
Следующим свойством ПСП является свойство детерминированности. 

Оно заключается в символах выходной последовательности линейного ре-
куррентного регистра, начиная с n-ого такта, которые полностью определя-
ются своим предыдущих значений. 

Учитывая принцип работы регистра сдвига с обратной связью по моду-
лю два и основываясь на вышеперечисленных свойствах ПСП, был разрабо-
тан программный продукт за основу которого был взят ранее разработанный 
класс М2 для генерации ПСП, зависящей от задаваемого характеристическо-
го многочлена. Данная программа предоставляет пользователю возможность 
исследовать многочлены больших степеней, которые в ручную просчитывать 
является не целесообразно так как занимает очень большое количество вре-
мени. 

Рассмотрим принцип работы данного программного продукта с пред-
ставленными примерами и комментариями к работе каждого блока программы:  

А. Создание многочлена. 
Пользователь указывает элементы, из которых должен состоять харак-

теристический многочлен. При этом программа фиксирует выбор и создает 
указатель на ту часть памяти, где будет записано значение этого элемента. 

Б. Перевод числа в двоичную систему счисления. 
При необходимости перевода числа из десятичной системы счисления 

(далее СС), либо восьмеричной СС в двоичную СС, можно воспользоваться 
одним из двух блоков калькулятора перевода чисел. Перевод числа выполня-
ется делением числа с остатком на два, и вывод результата в строке блока 
программы. В листинге 2 представлен код функции перевода в двоичную СС. 
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Листинг 2. 
//функция перевода числа function 
void function(int a) { 
//объявляем переменные внутри функции 
long long int n = 0; 
int k,m = 0; 
//сам цикл перевода 
while(a) { 
//деление числа с остатком 
    k = a % 2; 
//деление числа на два 
    a = a / 2; 
//увеличение на десяток 
    n += k * pow(10, m); 
    m++; 
} 
//вывод полученного числа 
cout << n << endl; 
} 
//основная функция main 
int main() 
{ 
int a; 
//ввод значение переменной 
cin >> a; 
//обращение к функции function дла расчета 
function(a); 
return 0; 
} 
 
В. Работа с заданным многочленом.   
В данном разделе пользователю представлена структурная схема с пу-

стыми ячейками памяти, в которые необходимо ввести заданное число в дво-
ичной СС. Далее пользователю предложено произвести пошаговый, либо 
циклический вывод значений (таблицы истинности и выходной последова-
тельности) многочлена. После нажатия на кнопку «Шаг» или «Авто» про-
грамма в правой части окна выводит готовую таблицу истинности с выход-
ной последовательностью соответствующего количества раз. Вводимое зна-
чение записывается в переменные (x0,x1,x2,x3,...,x8,x9) Листинга 1 для даль-
нейших математических преобразований в виде сложения по модулю два. 

Г. Отчет по работе с многочленом. 
В данном разделе программа выводит анализ задаваемого многочлена: 
формула полинома; 
структурная схема полинома; 
количество ячеек памяти; 
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рассчитанный максимальный период данного полинома; 
количество сумматоров в структурной схеме; 
анализ баланса единиц и нулей; 
анализ серии выходной последовательности; 
указывает, каким является заданный многочлен (не примитивным или 

примитивным). 
Расчет многочлена вручную считается очень трудоемкой работой, так 

как требует большого количества времени. К примеру, для расчета много-
члена девятой степени для снятия выходной последовательности понадо-
биться построить и рассчитать 512 тактов. Представленный программный 
продукт способен сократить время, затрачиваемое на построение таблиц ис-
тинности для получения выходной последовательности. Позволяет провести 
расчет и анализ большего количества многочленов более высоких степеней 
за тоже время, что затрачивалось на расчет одного многочлена в ручную. 
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О подходах по повышению эффективности выявления компьютерных  
инцидентов в автоматизированных системах военного назначения 

 
Внедрение информационных технологий и программного обеспечения 

во все отрасли деятельности, их масштабная цифровизация обеспечили 
невообразимые ранее информационные возможности. Вместе с тем 
появились новые шансы для преступлений в этой области. Значительно 
возросло количество инцидентов информационной безопасности, 
приводящих к компрометации или искажению информации, проблемам в 
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работе технических средств, нарушению регламента сбора, обработки, 
передачи и хранения информации и т.д. 

Гарантированная устойчивость к компьютерным инцидентам особенно 
актуальна для автоматизированных систем военного назначения (АС ВН), 
надежная работа которых обеспечивает обороноспособность страны, устой-
чивое развитие экономики, защиту суверенитета. Компьютерная разведка 
противника обладает значительным потенциалом, а существующие традици-
онные средства и способы защиты не всегда обеспечивают конфиденциаль-
ность, секретность и целостность информации военного назначения в про-
цессе ее обработки, хранения и передачи. Ситуация еще более усугубляется 
вынужденным наличием в информационной инфраструктуре программно-
аппаратных средств и информационных технологий иностранного производ-
ства. В этой связи предотвращения любого несанкционированного вмеша-
тельства в процессы функционирования автоматизированных систем военно-
го назначения, приводящего к ознакомлению, модификации, хищению ин-
формации, нарушению функционирования и вывод из строя структурных 
элементов и узлов оборудования носителей информации, программного и 
специального программного обеспечения, приобретают особую актуаль-
ность. 

Обеспечение информационной безопасности регламентируется между-
народными стандартами. Требования к построению системы защиты инфор-
мации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах 
предусмотрены указами Президента РФ, федеральными законами и поста-
новлениями Правительства, приказами ФСТЭК, ФСБ, Минкомсвязи и Мини-
стерством Обороны Российской Федерации. 

Проблемы выявления компьютерных инцидентов сегодня наряду с ак-
туальностью приобрели оттенок тайны. Во время расследования и реагиро-
вания на инцидент выявляются уязвимости информационной системы, про-
веряется работоспособность и эффективность архитектуры и механизмов за-
щиты. При возникновении инцидентов, как правило, о них стараются умал-
чивать, не дискредитируя себя и не предоставляя дополнительных возможно-
стей злоумышленникам, проявляющим повышенный интерес к секретной 
информации. Реальная статистика компьютерных инцидентов свидетельству-
ет о стойкой тенденции к увеличению. Однако сведения о них держатся в 
строгом секретном сегменте. 

В соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 27001:2006 п. 3.6 инцидент инфор-
мационной безопасности – любое непредвиденное или нежелательное собы-
тие, которое может нарушить деятельность и информационную безопасность. 
Компьютерный инцидент – факт нарушения или прекращения функциониро-
вания элементов информационной инфраструктуры, в том числе вызванный 
компьютерной атакой. Компьютерная атака – целенаправленное воздействие 
на автоматизированные информационные системы и информационно-
телекоммуникационные сети программно-техническими средствами, осу-
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ществляемое в целях нарушения безопасности информации в этих системах и 
сетях 1. 

Основными классификационными признаками инцидентов информа-
ционной безопасности являются: 

– уровень тяжести; 
– вероятность возникновения рецидива; 
– типы угроз; 
– нарушение свойств информационной безопасности; 
– преднамеренность возникновения; 
– уровень информационной инфраструктуры; 
– сложность выявления; 
– сложность устранения и т.д.2 
В целях выявление компьютерных инцидентов, связанных с неизвест-

ными компьютерными атаками и недостаточными мерами защиты информа-
ции, необходим анализ данных о событиях безопасности. Для этого центры 
ГосСОПКА аккумулирует результаты работы всех средств защиты информа-
ции из следующих источников: 

– средства обнаружения атак и межсетевые экраны, применяемые на 
каналах связи, осуществляющих доступ к информационным ресурсам и при-
меняемые в локальных вычислительных сетях, в которых размещены компо-
ненты информационных ресурсов; 

– средства анализа сетевого трафика, использующие методы интеллек-
туального анализа данных; 

– средства поведенческого анализа программного обеспечения3. 
Сбор информации из указанных источников рекомендуется проводить 

в автоматизированном режиме. При этом реализуются правила нормализации 
событий ИБ. Сведения о событиях безопасности сопоставляются со сведени-
ями об уязвимостях компонентов информационных ресурсов для прогнози-
рования возможных действий злоумышленника при осуществлении компью-
терных атак. 

При проведении анализа данных о событиях безопасности с использо-
ванием автоматизированных средств применяются правила корреляции. 
Примеры инцидентов ИБ, выявленных в автоматизированной системе, при-
ведены на таблице 1. 

 

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требо-
вания. М.: Стандарт информ, 2006. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs. 
cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-27001-2006 (дата обращения 11.12.2019).  

2 Инцидент информационной безопасности RTM Group [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  https://rtmtech.ru/articles/intsident-informatsionnoj-bezopasnosti/ (дата 
обращения 11.12.2019).  

3 Дрюков В. Управление инцидентами и событиями информационной безопасности 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://safe-surf.ru/specialists/article/5236/611719/ 
(дата обращения 11.12.2019). 
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Таблица 1. Примеры инцидентов ИБ 
Name Создание учетной записи в нерабочее время test 192.168.0.2 11 june 2019 12:00:00 

MSK 
Name Вход с одного хоста под разными учетными

записями 
test 192.168.1.13 13 june 2019 09:00:00 

MSK 
Name Выключение отключений учетной записи ad – 172.19.0.7 |test 20 june 2019 10:00:00 

MSK 
Name Административный доступ за пределы сети 192.168.1.13 |5938| 

tcp 
24 june 2019 14:00:00 

MSK 
Name Использование TOR на хосте 192.168.0.16 |TOR 

Tracker 
26 june 2019 11:00:00 

MSK 
 
Реагирование на компьютерные инциденты и принятие мер по ликви-

дации их последствий определяются эффективностью обнаружения компью-
терных атак. В свою очередь для оценки этой эффективности необходимы:   

– контроль за выполнением единых правил эксплуатации средств обна-
ружения компьютерных атак на информационные ресурсы; 

– контроль за централизованным обновлением баз решающих правил 
для средств обнаружения компьютерных атак; 

– выявление ранее неизвестных компьютерных атак сетевого уровня, 
посредством анализа сетевого трафика на каналах связи; 

– выявление неизвестных компьютерных атак, проводимых с использо-
ванием вредоносного программного обеспечения, в том числе с использова-
нием методов поведенческого анализа программного обеспечения; 

– разработка решающих правил для неизвестных компьютерных атак.1 
Инцидент компьютерной безопасности является чаще всего результа-

том комплексного воздействия. Эффективность его выявления определяется 
декомпозицией на структурные компоненты и их качественной аналитиче-
ской обработкой. 

Система выявления и предупреждения компьютерных инцидентов 
направлена на их обнаружение и идентификацию, определение их источни-
ков, выработку и передачу сигналов оповещения в систему принятия реше-
ний для снижения потенциальных рисков нарушения доступности, целостно-
сти и конфиденциальности информационных ресурсов в условиях информа-
ционного воздействия.  

Неотъемлемым элементом инфраструктуры безопасности автоматизи-
рованной системы военного назначения является система обнаружения 
вторжений и атак (СОА), обеспечивающая реагирование на инциденты и их 
предупреждение. Системы обнаружения вторжений и атак обычно представ-
ляют собой программные или аппаратно-программные средства, которые в 
автоматизированном режиме контролируют и анализируют происходящие 

                                                 
1 Дрюков В. Управление инцидентами и событиями информационной безопасности 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://safe-surf.ru/specialists/article/5236/611719/ 
(дата обращения 11.12.2019). 
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события в компьютерной системе или сети с целью обнаружения признаков 
проблем безопасности1.  

Система обнаружения и предупреждения компьютерных атак на кри-
тически важные сегменты информационной инфраструктуры состоит из двух 
взаимодополняющих подсистем – предупреждения и обнаружения2.  

Подсистема обнаружения осуществляет: 
– сбор информации о компьютерных атаках; 
– анализ, обобщение информации и принятие решений; 
– доведение решений до подразделений, эксплуатирующих информа-

ционно-телекоммуникационные системы (ИТС).  
Подсистема предупреждения обеспечивает: 
– оперативный мониторинг событий в критически важных сегментах 

информационной инфраструктуры; 
– выявление уязвимостей в программном обеспечении (ПО); 
– своевременную актуализацию средств выявления компьютерных 

атак, в том числе антивирусных средств. 
Подсистема предупреждения компьютерных атак в настоящее время 

приобретает особое значение, обусловленное возрастанием ценности обраба-
тываемой информации и надежности средств защиты. В свою очередь об-
ласть действия подсистемы обнаружения сужается за счет уменьшения воз-
можностей реализации атак. 

Фиксируемые в автоматизированных системах компьютерные инци-
денты проходят оперативный комплексный анализ с целью выявления зна-
чимых характеристик нарушения безопасности информации. Агрегация этих 
характеристик позволяет получить детальное представление о выявленном 
нарушении безопасности и принять решение о реагировании на него.  Основ-
ные характеристики нарушения безопасности информации представлены в 
таблице 23. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ганиев А.А., Касимова Г.И. Анализ моделей и алгоритмов обнаружения 

компьютерных атак на основе положений политики безопасности //Молодой ученый. – 
2016. – № 9. – С. 54-57. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/113/29266/ (дата обращения: 09.12.2019)1 Ганиев А.А., Касимова 
Г.И. Анализ моделей и алгоритмов обнаружения компьютерных атак на основе 
положений политики безопасности //Молодой ученый. – 2016. – № 9. – С. 54-57. – 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/113/29266/ (дата 
обращения: 09.12.2019) 

 

3 Саенко И.Б., Маликов А.В., Авраменко В.С., Ясинский С.А. Нейросетевая модель 
диагностирования компьютерных инцидентов объекта критической информационной ин-
фраструктуры //Информация и космос. СПб НТОО «Институт телекоммуникаций»2019. 
№3. С. 77-84.  
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Таблица 2. Основные характеристики нарушения безопасности информации  
Наименование характеристики Значение характеристики 
Цель реализации  угрозы Нарушение конфиденциальности информации 

Нарушение целостности информации 
Нарушение доступности информации 

Объект воздействия Автоматизированное рабочее место 
Серверное оборудование 
Сетевое оборудование 

Способ реализации За счет эксплуатации известных уязвимостей 
За счет эксплуатации новых уязвимостей 

Источник нарушения Внутренний 
Внешний 

Результаты реализации Изменение 
Удаление 
Создание 
Блокировка и др. 

Стадия реализации Реализована 
В процессе реализации 

Характер воздействия Преднамеренное 
Непреднамеренное 

Последствия Критический ущерб 
Некритический ущерб 

Время обнаружения Момент времени обнаружения нарушения сред-
ствами защиты информации 

Идентификатор (название) собы-
тия 

В соответствии с описанием журналов событий 
средств защиты, обнаруживших нарушение 

Идентификатор пользователя В соответствии с настройками ИКС 
Адрес источника атаки IP-адрес элемента инфокоммуникационной систе-

мы, где зафиксировано нарушение (при наличии) 
Адрес объекта атаки IP-адрес, порт элемента инфокоммуникационной 

системы, куда направлено нарушение (при нали-
чии) 

 
Возможности системы защиты должны обеспечивать «покрытие» всех 

характеристик нарушений безопасности. Средства автоматизации и защиты 
информации, применяемые в АС ВН, фиксируют и сохраняют в своих жур-
налах большое количество служебной информации, отражающей как обыч-
ную санкционированную деятельность системы, так и различного рода при-
знаки нарушений безопасности информации (типы событий, номера портов, 
адреса, идентификаторы процессов, время обнаружения и др.). В этой связи 
важной проблемой является оперативность и эффективность обработки зна-
чительного объема записей файлов журналирования (лог-данных) с целью 
выявления нарушений безопасности. Обработку больших массивов данных 
возможно проводить с использованием кластерного анализа, факторного 
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анализа, искусственных нейронных сетей, регрессионного анализа, корреля-
ционного анализа и др.1 

В целях автоматизации процессов сбора и анализа информации о собы-
тиях безопасности, поступающих из различных источников, обработки слу-
жебной информации, выявления и регистрации инцидентов разработана про-
грамма «Система мониторинга, обнаружения и анализа сетевых атак». Пред-
лагаемая программа реализует функции автоматизированного контроля 
средств защиты информации с целью выявления компьютерных инцидентов. 

Пример построения процесса регистрации инцидентов ИБ с использо-
ванием средств автоматизации представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Процесс регистрации инцидентов ИБ. 
 
Для повышения эффективности мероприятий по выявлению и преду-

преждению компьютерных инцидентов необходимо: 
– замена программно-аппаратных средств и информационных техноло-

гий иностранного производства, используемых для выявления компьютер-
ных атак в т.ч. и в Вооруженных Силах Российской Федерации, на отече-
ственные программно-технические средства; 

– расширение спектра контролируемых параметров системой выявле-
ния и предупреждения компьютерных инцидентов в связи с использованием 
постоянно изменяющихся подходов и все более изощренных методов к взло-
му информационных систем, применение новых алгоритмов по обнаружению 
и предупреждению компьютерных атак; 

– создание интеллектуальных средств обнаружения и предупреждения 
компьютерных атак, применение механизмов искусственного интеллекта, 
обеспечивающих качественную обработку слишком большого объема разно-

                                                 
1 Cluster Analysis and Artificial Neural Networks. A Case Study in Credit Card Fraud 

Detection / E.M. Carneiro [et al.] / / Proceedings of the 12th International Conference on Infor-
mation Technology - New Generations, 2015. - P. 122-126. 
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го рода информации и позволяющих спрогнозировать развитие ситуаций, 
предотвращая негативные последствия; 

– усиление государственного контроля за состоянием защищенности 
КИИ. 

Эффективность системы обнаружения и предупреждения компьютер-
ных атак и, соответственно компьютерных инцидентов в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, определяется качественной разработкой и 
надлежащим использованием российских программно-технических средств, 
позволяющих обеспечить высокий уровень точности и оперативности про-
цесса выявления компьютерных инцидентов.  
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Нижниченко Наталья Борисовна,  
старший преподаватель кафедры иностранных языков  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

Психологические особенности подростков-сирот  
с разным опытом проживания в семье 

 
Многие дети-сироты подросткового возраста попадают в социальные 

учреждения неоднократно, так как их пребывание в приемных семьях явля-
ется проблемой, связанной с их психологическими особенностями. Это при-
водит к трудностям, с которыми их приемные родители не в состоянии спра-
виться.  

Установлено, что семейная депривация нарушает психологическое раз-
витие подростков. Нарушение проявляется в специфичности их эмоциональ-
ного интеллекта и регуляторных функций, снижении социального интеллекта 
и уровня общительности, а также в специфическом самоощущение, неуве-
ренности, недоверии к окружающему миру, особом отношении к будущему и 
своему образу (негативные перспективы жизни и искаженное отношение к 
семье и ее членам, негативное отношение к детско-родительским отношени-
ям и т. д.) 

Научные исследования начались в XVIII веке и продолжаются до 
наших дней. Было установлено, что дети, перенесшие семейные лишения, 
имеют самые разные негативные черты. Согласно исследованиям, у этих де-
тей и подростков развивается ряд негативных характеристик: медленный 
темп умственного развития, низкий IQ, эмоциональные и регуляторные 
нарушения, неустойчивая и неадекватная самооценка, беспокойство и враж-
дебность к взрослым и низкий социометрический статус в группе сверстни-
ков, плохие навыки самоконтроля и социально приемлемого поведения. 

Психолого-психофизиологический статус детей в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуется 
разнообразием патологий: пассивная жизненная позиция и искаженная жиз-
ненная перспектива. Отсутствие опыта семейной жизни в раннем возрасте 
оказывает деструктивное влияние на развитие эмоциональной сферы, интел-
лект и речь, умение устанавливать доверительные отношения с другими, 
определяет поведенческие и психосоматические проблемы. 

Психофизиологические исследования, проводимые Н. Тоттенхэмом и 
др. показывают, что травматические детские события продолжают влиять на 
развитие мозга подростка, проявляясь в острых депрессивных эпизодах. 
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Неуверенность в себе может объясняться отсутствием адекватного от-
вета на потребность ребенка в глубоких, доверительных отношениях с близ-
ким взрослым на всех этапах развития. Постоянное разочарование приводит 
к восприятию мира как непредсказуемого и опасного, поэтому основа для 
доверия не может быть создана. 

Подростки, которые воспитываются в специальных учреждениях, но 
имеют опыт жизни в семье, более уверены в себе, чем семейные подростки.  
Последние, как правило, больше размышляют о своих способностях, руко-
водствуются мнением референтной группы при формировании отношения к 
себе и готовы адекватно оценить уровень своих возможностей. 

Подростки-сироты, не имевшие жизненного опыта в семье, остро нуж-
даются в защите больше, чем другие. Эта особенность может негативно по-
влиять на формирование их личной автономии. Низкое стремление к незави-
симости этих субъектов приводит к трудностям с их отличием от общества, с 
личным созреванием и чувством зрелости. 

Подростки девушки, которые воспитываются в учреждениях с момента 
их рождения, сталкиваются с лишением семьи, что приводит к низкому 
уровню женственности в этой группе. Если взрослый человек чувствителен и 
адекватно реагирует на сигналы младенца, развитие женственности происхо-
дит естественным путем подражания. Стабильные отношения со взрослым, 
его эмоциональная связь с ребенком помогают последнему установить дове-
рие к миру и научиться выражать женские черты (нежность, нежность, дели-
катность, искренность и т. д.). Социальная ситуация развития для подрост-
ков, которые на протяжении всей жизни лишены родительской опеки, не за-
трагивала близких взрослых в трудные периоды развития.  У них не было 
никаких эмоциональных связей со взрослыми, поэтому их потребность в без-
опасности не была удовлетворена.  Они должны были развивать мужские 
черты, и их женские черты могли рассматриваться организмом как вторич-
ные, ненужные и даже небезопасные для выражения. 

Непринятие со стороны родителей, опыт отторжения приводят к тому, 
что ребенок воспринимает других людей негативно, испытывает беспокой-
ство при вступлении в контакт, боится быть отвергнутым. В то же время 
приверженность ребенка людям остается сильной, поскольку ребенок испы-
тывает желание компенсировать свой внутренний дефицит. Его желание ча-
сто блокируется страхом, который снова приводит к разочарованию. Ситуа-
ция развития в семье не помогает удовлетворить потребность в принятии и 
преодолеть страх перед отказом из-за разобщенности группы детей и размы-
тых границ общения. Подростки, которые никогда не жили в семье, более 
агрессивны, чем другие, что может быть ответом на опасность и нестабиль-
ность их окружения.  Подростки, которые живут в учреждениях с самого 
рождения, более склонны к возникновению конфликтов и менее способны 
сотрудничать с другими.  Отмечая повышенный уровень враждебности у 
подростков, не имеющих жизненного опыта в семье, имеется ввиду, что они 
более склонны приписывать негативные качества другим объектам и явлени-
ям из-за недоступности интимных отношений со взрослым. Это результат их 
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неудовлетворенных социальных потребностей, недостаточного базового до-
верия к миру. 

Подростки с разным жизненным опытом в семье испытывают чувство 
вины в разных формах. Подростки с тотальной депривацией семьи склонны к 
самоинкриминированию. Те, кто имел опыт семейной жизни, проявляют 
травматический опыт.  «Семейные» подростки чаще всего испытывают чув-
ство вины на поверхностном уровне. 

«Семейные» подростки более любознательны, в отличие от тех, кто 
живет в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей с момента их рождения. Отсутствие базового доверия к миру как к 
достижению младенчества может привести к восприятию мира как угрожа-
ющего.  

Принцип сегрегационного образования, распространенный в учрежде-
ниях для детей-сирот, влияет на способность ребенка к целостному восприя-
тию жизни, создавая фрагментарный взгляд. Доступ к информации о детях в 
учреждениях закрыт.  Подростки могут не знать своего собственного проис-
хождения. Их мнение о себе и о своих будущих перспективах ограничено. 
Подростки, жившие в семьях, могут быть более конструктивными в поста-
новке целей, что создает более благоприятный прогноз их социального и 
психологического развития 

Анализ социальных отношений и отношения к другим показывает, что 
подростки, имеющие опыт жизни в семье, имеют тенденцию доминировать, в 
отличие от сверстников, лишенных семьи. 

«Семейные» подростки относятся к мужчинам лучше, чем те, у кого 
мало опыта жизни в семье. Большинство детей из учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые раньше жили в 
неблагополучных семьях, часто подвергались насилию со стороны мужчины. 
Их образ мужественности наполнился негативными качествами и повлиял на 
их отношение к мужчинам. Другой возможной причиной является тенденция 
идеализировать ближайшего взрослого, который часто является матерью. 
Соответственно, большинство травмирующих жизненных переживаний в 
биологической семье приписываются отцу, а затем распространяются на 
мужчин в целом. 

Подростки, воспитывающиеся в специальных учреждениях, демон-
стрируют негативное отношение к отцу по сравнению со своими сверстника-
ми, воспитанными в семье. В большинстве случаев их опыт жизни в семье и 
отношений между родителями и ребенком был отрицательным и дисгармо-
ничным. Многие подростки подверглись насилию со стороны своих родите-
лей, и, хотя образ матери часто идеализируется, образ отца несет в себе все 
негативные воспоминания о семье. Подростки делятся своими впечатления-
ми со сверстниками, которые не имеют личного опыта со своими отцами. 
Другое возможное объяснение состоит в том, что большинство взрослых, ко-
торые окружают подростков в учреждениях, являются женщинами. Таким 
образом, идея матери ассоциируется с женщиной в целом и становится более 
понятной. Учителя наполняют его разными характеристиками, которые усва-
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ивают подростки. Подростки, которые формируют привязанность к социаль-
ным взрослым, тем самым заменяя фигуру матери, выделяются в группе без 
опыта семейной жизни. Подростки, которые раньше жили в семье, как пра-
вило, лучше понимают родительские (особенно материнские) роли и семей-
ные функции. Они получают эти знания в прямом общении, что помогает 
сформировать личное отношение к матери.  Несмотря на то, что ее образ ча-
сто искажается (идеализируется, затемняется), он существует в сознании 
подростка и наполнен личным смыслом. Его эмоциональное содержание ка-
жется в основном негативным и нереальным по сравнению с подростками, 
воспитанными в семье, но оно более позитивно, чем содержание сирот с 
рождения. 

Вакуум, вызванный лишением семьи, стремится заполниться замеща-
ющими фигурами. Ребенок раннего возраста может сформировать привязан-
ность к группе сверстников или взрослых. Этот механизм работает и в ран-
ние школьные годы. Подросток, лишенный семьи, в основном ориентирован 
на взрослого человека, который начинает играть особенно важную роль, за-
меняя родителя в воображении подростка. Обездоленные подростки высоко 
ценят заботу и внимание взрослых, так как для многих это единственный 
способ компенсировать их дефицит. Подростки, воспитанные в условиях ин-
ституционализации, создают образ матери или отца, опираясь на опыт соци-
ального взросления. 

 Основной вывод, который следует сделать, заключается в том, что ли-
шение семьи влияет на все уровни сознания ребенка – от глубоких бессозна-
тельных слоев (страх, вина, беспокойство) до самосознания (самовосприятие, 
самоотношеное, самопринятие, самосознание) и социальные отношения (от-
ношение к мужчинам, женщинам, семье и ее членам, восприятие и понима-
ние окружающих).   

Для того, чтобы оказать подростку помощь можно использовать сле-
дующие способы. 

Во-первых, использовать все методы поддержки ребенка в стрессовых 
ситуациях: обсудить его ситуацию, его позитивные ресурсы и возможные 
способы справиться с ней; работа со страхами, конструктивная реакция на 
агрессивное поведение, все способы гармонизации эмоционального состоя-
ния ребенка, занятие позиции помощи ребенку и т. д. В период адаптации ре-
бенка к учреждению для детей-сирот требуется особая поддержка (ритуал 
приветствия, индивидуальный подход). Пространство, толерантное и после-
довательное отношение, понимание причин неадекватного поведения и эф-
фективных методов коррекции). 

Во-вторых, поговорите с подростком обо всех проблемах, которые его 
волнуют. В частности, подростки начинают задумываться о своем будущем, 
которое существенно зависит от их прошлого. Важно обсудить прошлое и 
настоящее подростков, помочь в их понимании и принятии, участвовать в 
построении будущих перспектив. 

В-третьих, использовать возможности группового досуга (ролевые иг-
ры, групповые дискуссии, работа через видео и т. д.) В качестве средства для 
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улучшения социального статуса подростков, развития содиального интеллек-
та, адекватных способов социального взаимодействия, позитивного отноше-
ния к себе и к различным группам людей. 

В-четвертых, проводить информационную работу с подростком. Если 
психологи учреждения проводят психодиагностику детей, ее результаты сле-
дует отдавать не только сотрудникам, но и субъектам. Важно предоставлять 
подросткам информацию об их происхождении от рождения до настоящего 
времени. Знание своих психологических особенностей, своих сильных и сла-
бых сторон, своего прошлого и настоящего являются важными элементами 
формирования самооценки. 

В-пятых, включите подростков в работу с младшими детьми, внесите 
вклад в формирование и развитие родственных связей (совместная производ-
ственная деятельность, совместные достижения, подчеркивая ценность род-
ственных отношений и родственной позиции, обучая роли и обязанности 
друг друга). Общение с детьми младшего возраста развивает навыки взаимо-
действия и социальный интеллект подростка, создает чувство ответственно-
сти, а также устраняет негативный эффект от пребывания в государственном 
учреждении для детей-сирот. 

В-шестых, подготовьте подростков к приему в приемную семью: обсу-
дите важность семьи и глубоких, доверительных отношений, подготовьтесь к 
встрече с кандидатами, присоединитесь к мероприятиям с ними, режиму гос-
тя в выходные и праздничные дни, постепенным и последовательным кон-
тактам. 
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Обладаем ли мы свободой воли? 
 

По крайней мере, со времен Просвещения, в XVIII веке, одним из цен-
тральных вопросов человеческого существования был вопрос о том, облада-
ем ли мы свободой воли. В конце 20-го века некоторые считали, что нейро-
наука решила этот вопрос. Однако, как выяснилось недавно, такого случая не 
было. Неуловимый ответ, тем не менее, является основополагающим для 
наших моральных кодексов, системы уголовного правосудия, религий и даже 
для самого смысла жизни – ибо если каждое событие жизни является просто 
предсказуемым результатом механических законов, можно усомниться в су-
ти всего этого. 
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Но прежде чем мы спросим себя, есть ли у нас свободная воля, мы 
должны понять, что именно мы подразумеваем под ней. Общепринятая и 
прямолинейная точка зрения состоит в том, что если наш выбор предопреде-
лен, то у нас нет свободы воли; в противном случае она у нас есть. Однако 
при более тщательном размышлении эта точка зрения оказывается на удив-
ление неуместной.1 

Чтобы понять почему, обратите внимание, что префикс «pre «в» пред-
определенном выборе» полностью избыточен. Все предопределенные выбо-
ры не только определяются определением, но и могут рассматриваться как 
предопределенные: они всегда являются результатом предшествующих им 
предрасположенностей или потребностей. Поэтому на самом деле мы просто 
спрашиваем, предопределен ли наш выбор. 

В этом контексте свободный волевой выбор был бы неопределенным. 
Но что такое неопределенный выбор? Она может быть только случайной, ибо 
все, что не является фундаментально случайным, отражает некое глубинное 
предрасположение или необходимость, которые ее определяют. Нет никакого 
семантического пространства между детерминизмом и случайностью, кото-
рое могло бы вместить выбор, который не является ни тем, ни другим. Это 
простой, но важный момент, поскольку мы часто думаем – бессвязно – о сво-
бодном волевом выборе как о чем-то не обусловленном и не случайном.2 

Само наше понятие случайности уже с самого начала туманно и дву-
смысленно. С практической точки зрения мы говорим, что процесс является 
случайным, если мы не можем распознать в нем закономерность. Однако ис-
тинно случайный процесс может, в принципе, произвести любую закономер-
ность по чистой случайности. Вероятность того, что это произойдет, может 
быть небольшой, но она не равна нулю. Поэтому, когда мы говорим, что 
процесс является случайным, мы просто признаем наше незнание его потен-
циальной причинной основы. Как таковой, апелляции к случайности недо-
статочно для определения свободы воли. 

Более того, даже если бы это было так, когда мы думаем о свободе во-
ли, мы не думаем о простой случайности. Свободный выбор – это не хаотич-
ный выбор, не так ли? Они также не являются неопределенными: если я ве-
рю, что делаю свободный выбор, то это потому, что я чувствую, что мой вы-
бор определяется мной. Свободный выбор определяется моими предпочтени-
ями, симпатиями, антипатиями, характером и т. д., в отличие от чужих или 
иных внешних сил. 

                                                 
1 .«Исправительные учреждения для несовершеннолетних в США», Нижниченко 

Н.Б., Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Психология 
служебной деятельности: состояние и перспективы» сборник материалов III 
Международной конференции. 2019,Страницы:377-380 

2 .«Гражданско-патриотическое воспитание как профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Дорошенко О.М., Сборник статей по материалам 
Международной научно-практической конференции, посвящается 75-летию Гуманитарно-
педагогической академии. 2019, Страницы: 403-408 
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Но если наш выбор всегда предопределен, то что значит говорить о 
свободе воли в первую очередь? Если хорошенько подумать, ответ очевиден: 
мы обладаем свободой воли, если наш выбор определяется тем, с чем мы эм-
пирически отождествляем себя. Я отождествляю себя со своими вкусами и 
предпочтениями – как сознательно ощущаемыми мной – в том смысле, что я 
рассматриваю их как выражение самого себя. Таким образом, мой выбор 
свободен, поскольку он определяется этими чувственными вкусами и пред-
почтениями. 

Почему же тогда мы думаем, что метафизический материализм-
представление о том, что наш выбор определяется нейрофизиологической 
активностью нашего собственного мозга – противоречит свободе воли? По-
тому что, как бы мы ни старались, мы эмпирически не отождествляем себя с 
нейрофизиологией, даже со своей собственной. Что касается нашей созна-
тельной жизни, то нейрофизиологическая активность нашего мозга – это все-
го лишь абстракция. Все, с чем мы непосредственно и конкретно знакомы, - 
это наши страхи, желания, склонности и т. д., как пережитые-то есть наши 
ощущаемые волевые состояния. Итак, мы отождествляем себя с ними, а не с 
сетями стреляющих нейронов внутри нашего черепа. Предполагаемая тожде-
ственность между нейрофизиологией и чувственной волей является лишь 
концептуальной, а не эмпирической. 

Ключевым вопросом здесь является тот, который пронизывает всю ме-
тафизику материализма: все, что мы когда-либо действительно имели, - это 
содержание сознания, которое философы называют «феноменальностью». 
«Вся наша жизнь – это поток ощущаемой и воспринимаемой феноменально-
сти. То, что эта феноменальность каким-то образом возникает из чего-то ма-
териального, вне сознания – например, из сетей возбужденных нейронов – 
это теоретический вывод, а не живая реальность; это повествование, которое 
мы создаем и покупаем на основе концептуальных рассуждений, а не что-то 
ощутимое. Вот почему, хоть убей, мы не можем по-настоящему отожде-
ствиться с ним.»1. 

Итак, вопрос о свободе воли сводится к одному из вопросов метафизи-
ки: сводимы ли наши чувственные волевые состояния к чему-то внешнему и 
независимому от сознания? Если это так, то свободной воли быть не может, 
ибо мы можем отождествлять себя только с содержанием сознания. Но если 
вместо этого нейрофизиология-это просто то, как наши чувственные волевые 
состояния предстают перед наблюдением со стороны, то есть если нейрофи-
зиология – это просто образ сознательной воли, а не ее причина или источ-
ник, тогда у нас действительно есть свободная воля.; ибо в последнем случае 
наш выбор определяется волевыми состояниями, которые мы интуитивно 
рассматриваем как выражение самих себя. 

Принципиально важно, что вопрос о метафизике может быть законно 
поставлен таким образом, чтобы перевернуть обычное уравнение свободной 
воли: согласно философу XIX века Артуру Шопенгауэру, именно законы 

                                                 
1 . http://philosophy.ru/ru/free_will/ 
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природы возникают из трансперсональной воли, а не воля из законов приро-
ды. Чувственные волевые состояния являются несводимой основой как ума, 
так и мира. Хотя взгляды Шопенгауэра часто прискорбно неверно истолко-
вываются и искажаются – особенно явно предполагаемыми экспертами, при 
правильном толковании они предлагают последовательную схему согласова-
ния свободной воли с внешне детерминированными естественными зако-
нами. 

Как разъясняется в моей краткой новой книге «расшифровка метафизи-
ки Шопенгауэра», для Шопенгауэра внутренняя сущность всего есть созна-
тельная воля, то есть воля. Природа динамична, потому что лежащие в ее ос-
нове волевые состояния обеспечивают импульс, необходимый для развития 
событий. Подобно своему предшественнику Иммануилу Канту, Шопенгауэр 
считал то, что мы называем «физическим миром», всего лишь образом, пер-
цептивным представлением мира в сознании наблюдателя. Но это представ-
ление не то, каким был мир сам по себе до того, как он был представлен. 

Поскольку имеющаяся у нас информация о внешней среде, по-
видимому, ограничивается перцептивными представлениями, Кант считал 
мир в себе непознаваемым. Шопенгауэр, однако, утверждал, что мы можем 
узнать о ней что-то не только через органы чувств, но и через самоанализ. 
Его аргумент звучит следующим образом: даже при отсутствии всякого са-
мовосприятия, опосредованного органами чувств, мы все равно переживали 
бы нашу собственную эндогенную, ощущаемую волю. 

Поэтому до того, как быть представленными, мы по существу являемся 
волей. Наше физическое тело-это просто то, как наша воля предстает перед 
внешним наблюдательным пунктом. И так как и наше тело, и весь остальной 
мир предстают в представлении как материя, Шопенгауэр заключил, что весь 
остальной мир, как и мы сами, есть также по существу воля. 

В просветляющем воззрении Шопенгауэра на реальность воля действи-
тельно свободна, потому что она есть все, что в конечном счете есть. Тем не 
менее, его образ-это кажущиеся детерминированными законы природы, ко-
торые отражают инстинктивную внутреннюю последовательность воли. Се-
годня, спустя более чем 200 лет после того, как он впервые опубликовал свои 
новаторские идеи, работа Шопенгауэра может примирить нашу врожденную 
интуицию свободной воли с современным научным детерминизмом. 

 
 



81 

Быстров Николай Вадимович,  
курсант 1 курса  

Нижегородской академии МВД России 
Научный руководитель: 

Сулима Игорь Иванович,  
профессор кафедры философии  

Нижегородской академии МВД России,  
доктор философских наук, доцент 

 
Особенности воспитания сотрудников органов внутренних дел  

в условиях обострения международных отношений 
 

Обстановка в мире нестабильная, растет напряженность между страна-
ми, рушатся многолетние договоренности. Во многих странах отмечается 
рост русофобских настроений и других форм крайне агрессивного национа-
лизма, например, на Украине, в странах Балтии. Бурные социально-
экономические и политические перемены в современном обществе не прохо-
дят бесследно для России. Растет преступность, процветает хулиганство, 
участились случаи вандализма по отношению к памятникам истории и куль-
туры, переписывается история, меняется статус русского языка, происходят 
вспышки враждебности между людьми различных национальностей, соци-
альных слоев. 

В такое время важными задачами становится укрепление правопорядка 
и законности. Сотрудник полиции является своеобразным символом государ-
ства и закона. Воспитание сотрудников ОВД представляет собой важное 
направление в профессиональном образовании и включает в себя морально-
психологическую и профессионально-этическую подготовку. 

Воспитание сотрудника ОВД, должно отвечать требованиям времени и 
ожиданиям общества. В процессе их профессионального обучения в контек-
сте профессиональной подготовки необходимо формировать и развивать то-
лерантность как одно из ведущих качеств личности. 

В условиях обострения международных конфликтов, роста напряжен-
ности в человеческих отношениях система воспитания сотрудников органов 
внутренних дел должна быть направлена на обеспечение формирования то-
лерантных качеств личности, заключающихся в уважительном, терпимом от-
ношении к людям с учетом их социально-исторических, религиозных, поли-
тических, гендерных, этнических отличий. Проблемы воспитания этнической 
толерантности становятся особенно актуальными в наши дни. Толерант-
ность–это спокойное и терпимое восприятие чужих традиций, правил и норм 
поведения. Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира 
и ведет от культуры войны к культуре мира. Толерантность необходима для 
того, чтобы улучшить взаимопонимание между разными нациями, усилить 
взаимовыгодное сотрудничество между странами. В современном мире про-
явление толерантности у сотрудника ОВД должно стать их активной жиз-
ненной позицией. 
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Необходимо формировать в процессе обучения у сотрудников ОВД 
профессионально значимые качества такие как веротерпимость и уважение к 
другим религиям, обрядам и традициям разных народов. От веротерпимости 
зависят дружеские, добрососедские отношения между народами. Отсутствие 
веротерпимости может обострять ситуацию в стране, приводить к межрели-
гиозным и межнациональным конфликтам и открытым столкновениям. Зна-
ние основ традиционных религиозных культур, профессиональной этики об-
легчает сотрудникам ОВД общение между представителями различных рели-
гиозных конфессий.  

Особое значение для сотрудников ОВД имеет духовное воспитание. 
Последнее время появление храмов в академиях МВД не только дань тради-
ции. Правоохранительная деятельность связана с высокими морально-
психологическими нагрузками, выдерживать которые обязан каждый со-
трудник. Посещение храма благоприятно отражается на духовно-
нравственной, воспитательной работе, помогает в психологической реабили-
тации лиц, выполнявших оперативно-служебные задачи в экстремальных 
условиях. Живя в благочестии, служа своему Отечеству, сотрудники ОВД 
тем самым охраняют и упрочняют его положение.  

Духовно-нравственное воспитание сотрудников внутренних дел долж-
но быть направлено на укрепление таких способностей как мобилизации 
своих сил на защиту своей Родины. Исторически так сложилось, что во время 
бедствия, угрожающего существованию государства в целом, только спло-
ченность людей, объединенных одной идеологией, приведет к победе добра 
над злом. Только действуя сообща, сотрудники полиции могут оказать силь-
ное влияние на консолидацию народа в целом. 

Нравственное воспитание представляет собой важное направление в 
профессиональном воспитании сотрудников правоохранительных органов. 
Действующий «Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации», обращен к сознанию и совести сотруд-
ника. Кодекс содержит свод профессионально-этических норм, определяю-
щий поведение сотрудников органов внутренних дел. 

Высшим нравственным смыслом профессионально-служебной дея-
тельности сотрудника ОВД является защита человека, его жизни и здоровья, 
чести и личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод. Безупречное вы-
полнение нравственных обязательств обеспечивает моральное право сотруд-
ника на общественное доверие, уважение, признание и поддержку граждан. 
Сотрудник полиции должен стать примером для общества.1 Его глубоко лич-
ные представления о добре и зле, благородстве и подлости, верности и пре-
дательстве становятся делом почти государственной важности.  

Главенствующей задачей высшего руководства государства остается 
формирование высокого морального духа у сотрудников правоохранитель-

                                                 
1Приказ МВД России от 24.12.2008 №1138 «Об утверждении Кодекса профессио-

нальной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». 
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ных служб. Моральное сознание сотрудника, позволяет ему правильно раз-
бираться в важных аспектах правоохранительной деятельности. 

Сотрудники ОВД являются гражданами России, носителями традици-
онных духовно-нравственных ценностей российского общества. Служение 
является их долгом. Формирование политического сознания у сотрудников 
органов внутренних дел является важным элементом их профессиональной 
деятельности. 

В современном мире, в условиях обострения международных отноше-
ний, в процессе профессионального обучения у сотрудников ОВД необходи-
мо воспитывать такие качества как дипломатичность и такт, умение предви-
деть последствия своих поступков и действий, контролировать свое поведе-
ние, эмоции. Развивать коллективизм и товарищество, которые основывают-
ся на дружбе, взаимной помощи и поддержке. Сотрудники правоохранитель-
ных служб для разрешения любого конфликта должны учиться умению 
убеждать, знать и правильно трактовать законы, обладать высокими интел-
лектуальными способностями. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что на сотрудников 
ОВД лежит огромная ответственность за предупреждение и предотвращение 
развития межнациональных конфликтов. Поэтому так важно уделять особое 
внимание воспитанию сотрудников ОВД в условиях обострения междуна-
родных конфликтов. 
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Моральная деформация в правоохранительных органах 

 
Работник правоохранительных органов в глазах общественности пред-

ставляется «идеальным» человеком, тем лицом, у которого нет слабых мест. 
Но так ли это на самом деле? В реальности же ответ на данный вопрос не 
столь простой, чем может показаться. Сотрудник правоохранительного орга-
на, в первую очередь, человек с идентичными биологическими и социальны-
ми потребностями, как и у миллиардов людей в мире. Он ничем не отличает-
ся в своих желаниях и мечтах от других людей. Единственное, к нему прико-
вано внимание общественности, которое следит за каждым его шагом, за 
каждым вдохом и словом, так как его работа связана, в прямом смысле слова, 
с человеческими жизнями. Ему приходится каждый день контактировать с 
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людьми самых разнообразных полов, национальностей, рас и ко встрече с 
каждым из них он должен быть готов не только психологически, эмоцио-
нально, но и морально. 

Наличие морали и отличает «хорошего» сотрудника правоохранитель-
ных органов от «плохого», она является неким маркером поведения, который 
показывает преемственность нахождения данного человека в рядах органов 
правоохраны. Ведь аморальным личностям, как нам представляется, не место 
среди специалистов, которые работают с человеческими судьбами. 

Но почему же все-таки случаи аморального поведения сотрудников 
правоохранительных органов до сих пор происходят, в чем причина мораль-
ной деформации некоторых сотрудников, как решить проблему морали в си-
стеме органов правоохраны? 

Начнем с дефиниции ключевого понятия, а именно морали. Мораль –
форма общественного сознания, общественный институт, выполняющий 
функцию регулирования поведения людей на основе и с помощью норм, вос-
производимых повседневно силой массовых привычек, велений и оценок 
общественного мнения, воспитываемых в индивиде убеждений и побужде-
ний1. 

Главная суть морали не в том, что она просто регулирует межличност-
ные отношения и путем общественного осуждения охраняет людей от небла-
гонамеренных поступков, а в формировании морального сознания. То есть, 
она вкладывает в человека взгляды о добре и зле, о том, что такое «хорошо», 
а что такое «плохо», «рассказывает» о человечности, о сострадании и помо-
щи ближнему, о помощи нуждающемуся. 

И совершенно неправильно полагать, что правоохранительные органы 
оказывают только юридическую поддержку граждан, нет, к их ведению от-
носится такая незаметная, но очень важная для любого пострадавшего мо-
ральная помощь. К правоохранителям не обращаются, когда все хорошо, к 
ним идут, когда пришла беда, когда у человека горе. И именно в данный мо-
мент сотрудник должен соблюдать не только все процессуальные действия, 
но и оказать поддержку потерпевшего, чего зачастую, к сожалению, не про-
исходит. 

Я бы хотел выделить несколько главных факторов обесценивания и 
деформации морали в современном обществе и в правоохранительных орга-
нах, в частности: изменение приоритетных ценностей, которые обесценивают 
мораль, утрата самоконтроля (совести), атеизм, и ряд других. 

Первая и, по нашему мнению, самая главная причина обесценивания 
морали – это смена ориентационных ценностей. Для понимания того, что это 
такое, нужно привести историческую аналогию с Советским Союзом. 

Во времена СССР все внимание общества было направлено на соблю-
дение идеологии. Кто-то может сказать, что это очень опасно – заставлять 
людей думать идентично, отрицать оппозиционное мышление и так далее, но 

                                                 
1 Словарь терминов по теории государства и права / авт.-сост.: А.М. Багмет, 

Е.И. Бычкова. М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. – С. 28. 
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рассмотрим это с позиции морали. Общая идеология возводила в культ чело-
вечность, взаимопомощь, уважение друг к другу, почитание старших. Конеч-
но, свою роль сыграла Великая Отечественная война в межличностных от-
ношениях в СССР, ведь, как известно, война очищает нацию, но этот фактор, 
конечно, не является главным. Вся система советского общества была вы-
строена таким образом, чтобы мораль была превыше всего. 

Да, это доводилось до населения пропагандой, принудительными(в ка-
кой-то степени) субботниками, концертами, общественными мероприятиями. 
Также отклонение от моральных норм могло повлечь исключению из партии, 
что служило устрашающим фактором в регулировании общественных отно-
шений. В Советском Союзе был культ морали, но все изменила политическая 
ситуация в стране и сознание людей кардинально изменилось. Распад Союза, 
«кровавые девяностые», чеченские войны, кризисы – все это повлекло за со-
бой потерю доверия населения к государству, потерю доверия к окружаю-
щим, деформацию морального сознания людей. Пережив столько разруши-
тельных событий, которые «выжали» все соки из российского общества, лю-
ди пересмотрели свои взгляды на мораль. Она больше не представляет собой 
гарант регулирования межличностных отношений, основу сознания. Мораль 
атрофировалась, а за ней ушла человечность. И, по нашему мнению, данное 
время оставило шрам не только на «теле» государства, но и на простых лю-
дях, которые сменили приоритеты с альтруизма на эгоизм. Ведь в сложное 
время человеку, в первую очередь, необходимо выжить самому и помочь 
близким, а уже в потом думать о незнакомых. Если говорить в контексте 
именно правоохранительных органах, то полагаем нужным сказать, что девя-
ностые наряду с привнесением хаоса, отчасти закалили силовые структуры. 
Массовый разгул преступности, зверские преступления, которые идут враз-
рез с человечностью заставили сотрудников правоохранительных органов 
пересмотреть и свое отношение к морали, возможно, усомнится в ней. 

Еще одним фактором обесценивания морали в правоохранительных ор-
ганах является атеизм. Верующий человек в своей не только профессиональ-
ной жизни, но и повседневного поведения придерживается божьих запове-
дей, которые в свою очередь тесно связаны с моральными догмами. Истинно 
религиозный человек никогда не совершит, не то, чтобы противозаконное 
деяние, а даже не посмеет нарушить нравственных и моральных норм. Про-
блема атеизма не в самой вере, а в тесной взаимосвязи и идентичности мо-
ральных правил с религиозными постулатами. И чем нерушимей вера, тем 
сильней нетерпимость человека к нарушению закона, морали, человечности. 
А если, в частности, коснуться работника правоохранительной отрасли, об-
ладающего схожим мировоззрением, то для него преступление – это не про-
сто нарушение законодательства, а «убийство» души в глазах Бога. Он про-
сто не позволит себе пойти по другому пути, пути, противоречащему его ве-
ре. Да, атеизм не является главенствующим фактором аморального поведе-
ния, но истинная вера в Бога и его законы дает дополнительную защиту мо-
рали. Атеизм, конечно, не гарантирует отклонение от норм морали и нрав-
ственности, но может служить предпосылками морального нигилизма. 
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Еще одним фактором моральной деформации можно считать низкий 
уровень нравственности в коллективе, что ведет к снижению морального со-
знания у каждого сотрудника данного подразделения. Новые сотрудники, 
попадая в обстановку с низким моральным уровнем, постепенно начинают 
поддаваться стадному инстинкту, что приводит к снижению морального са-
моконтроля. 

Также необходимо обозначить роль превалирование материального 
вознаграждения над морально-нравственными идеалами1. Данная причина 
моральной деформации является очень распространенным явлением в право-
охранительной и юридической деятельности. Именно поэтому на данный 
момент в стране остро стоит проблема коррупции. Должностные лица, пра-
воохранители пользуются своим профессиональным положением в личных 
целях, порой забывая не только про кодексы этики и служебного поведения, 
но и про законодательство РФ. Моральная деформация такого рода может 
быть вызвана недостаточным денежным окладом или жадностью. И в отли-
чии от всех предыдущих данный фактор возникновения иного морально-
нравственного сознания противоречит не только Кодексу этики, но и являют-
ся противозаконными, а наказанием является не моральное осуждение, а ре-
альный срок лишения свободы. 

Далее перейдем к поиску некоторых путей решения моральной дефор-
мации. В первую очередь нужно ввести более строгие наказания за система-
тические нарушения положений Кодекса этики. Данная мера необходима для 
увеличения роли и значимости морали в работе правоохранителей. Для того, 
чтобы сотрудники осознавали всю необходимость достойного и уважитель-
ного поведения по отношению к гражданам. 

Также хотелось бы предложить проводить при приеме на работу и при 
приеме в образовательные учреждения уделять повышенное внимание на мо-
рально-нравственные качества кандидата, на его желание и мотивацию не 
просто работать в органах, а служить родине, защищать права, свободы и 
честь граждан. Необходимо на самых ранних этапах службы дать понять, что 
погоны и форма – это не просто честь, а громадная ответственность, перед 
собой, перед структурой в, которой он служит, перед государством, перед 
людьми. 

Еще одним способом решения данной проблемы является пропаганда 
моральных, нравственных ценностей среди молодежи. Так как мировоззре-
ние человека формируется в детстве, именно с этого этапа необходимо за-
кладывать ценностно-ориентационную базу. Наиболее эффективными мето-
дами, как мы полагаем, являются: демонстрация положительных и отрица-
тельных последствий морально верного поведения, профилактические бесе-
ды, система поощрений и наказаний за поступки и проступки. Данная страте-
гия позволить воспитать поколение, которому не будет чуждо понятие сове-
сти. Да, на сегодняшний день в школах и дошкольных учреждениях уже про-

                                                 
1 Скакун О.Ф., Овчаренко Н.И.. Юридическая деонтология: [Учебник]. Под ред. 

проф. Скакун О.Ф. - Х.: Основа, 1999. – С. 232. 
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водятся подобные методы формирования морального сознания, но они не яв-
ляются частыми явлениями. Их количество необходимо увеличить, а каче-
ство улучшить. Осуществление данные методов желательно доверить специ-
алистам практикам: психологам и правоохранителям, а не педагогам в чьи 
прямые обязанности это не входит. 

Подводя итог исследования нашего вопроса, хотелось бы сказать, что 
мораль – это необходимая составляющая человеческого общества, ценность 
и значимость которой нужно сохранять и преумножать. Она жизненно важна 
для тех профессий, которые базируются на взаимоотношении с людьми, тем 
более, с человеческой бедой, утратой, горем. Из этого можно сделать вывод о 
том, что правоохранителю необходимо не только знать и защищать закон и 
право, но и мораль, честь человечность. Ценить и преумножать это в себе и 
окружающих. 
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Проблемы формирования позитивного имиджа сотрудника  
органов внутренних дел (международный опыт)  

 
На сегодняшний день развитая система правоохранительных органов 

стала неотъемлемой частью любого государства. Невозможно представить 
государство без ведомств, обеспечивающих общественный порядок на ули-
цах, спокойный сон своих граждан, защиту их прав и законных интересов от 
такого социально-негативного явления как преступность.  

Полицейские системы различных стран могут быть централизованны-
ми (Австрия, Франция, Россия) либо децентрализованными (США, Велико-
британия, Германия). Полицейские службы могут быть объединены в одном 
ведомстве (Финляндия) или рассредоточены по разным (Италия – «страна 
пяти полиций», Франция – национальная полиция, жандармерия). В каждом 
государстве сотрудников называют по-разному. Так во Франции к сотрудни-
ку обращаются «жандарм», в Италии «карабинер», в Германии «полицай» в 
Южной Америке «агент» или «комиссар», в Норвегии «констебль». Сотруд-
ники ведомства могут носить различное форменное обмундирование, иметь в 
своем арсенале разного рода средства и использовать различные методы ра-
боты, тождественным среди всех правоохранительных органов мира является 
лишь то, что они выполняют функции по борьбе с преступностью в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охраны общественного по-
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рядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. Разное 
и отношение к сотрудникам полиции со стороны общества. Важно правильно 
понимать и выделять те элементы ведомств, которые позволяют формировать 
положительный имидж сотрудников и активно использовать опыт иностран-
цев для формирования лучшего образа отечественного сотрудника полиции, 
что в свою очередь непременно способствует совершенствованию деятельно-
сти подразделений полиции Российской Федерации. Для этого предлагается 
проанализировать проблемы, возникающие при формировании позитивного 
имиджа сотрудников полиции Китая, Соединенных Штатов Америки, Вели-
кобритании, Германии, Франции.  

Полиция США имеет децентрализованную систему. Это означает, что в 
каждом штате, крупном городе и даже больших населенных пунктах функ-
ционируют отдельные органы полиции. Преступления, охватывающие терри-
торию всего государства, раскрывают и расследуют специальные органы та-
кие как например «FBI». Стоит сказать, что полицейские в США законом 
наделены большим объемом полномочий, в частности упрощенная процеду-
ра применения огнестрельного оружия, что, конечно, влияет на их имидж. 
Граждане придерживаются мнения о том, что с сотрудником полиции лучше 
не спорить, так как их требования в большинстве случаев абсолютно закон-
ны1. Сотрудников ведомства уважают, но существует обеспокоенность насе-
ления тем что ввиду широкого круга полномочий полицейские легко могут 
превысить их. Этот факт находит свое отражение в песнях, фильмах, книгах 
и прочих проявлениях культуры. Стоит заметить, что именно из США пошло 
знаменитое и в России движение «ACAB – all cops are bastards», что перево-
диться на русский язык как оскорбительное высказывание в отношении со-
трудника полиции. Вышесказанное свидетельствует о том, что хоть в Амери-
ке и уважают полицию, но всеми силами граждане препятствуют злоупо-
треблению властью. Таким образом, выражается недоверие к тому, что поли-
цейские всегда используют данные им полномочия исключительно в рамках 
закона. Однако американцы чувствуют определенную защищенность, когда 
рядом с ними находится полицейский, что, несомненно, свидетельствует о 
достаточно выгодном положении имиджа. 

Общепризнано, что Китай является одной из самых безопасных стран 
мира, с низким уровнем преступности, несмотря на огромную численность 
населения2. Полиция в «стране восходящего солнца» содержит в своем штате 
огромное количество сотрудников, которые делают акцент в своей деятель-
ности на обеспечение общественной безопасности. В стране организованы 
круглосуточные дежурства на улицах, остановках общественного транспорта, 

                                                 
1 Заброда Д.Г. Документирование полицией фактов насилия в семье: 

характеристика зарубежного опыта и вопросы его внедрения в России // Вестник 
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2017. – 
№ 1 (8). – С. 190-196. 

2 Буткевич С.А. Система социального кредита в Китайской Народной Республике в 
зеркале криминологии // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 
2019. – № 1. – С. 111-116. 
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метрополитена и в различных местах массового скопления людей. Также 
осуществляются тщательные проверки граждан, что многие находят назой-
ливым. Но граждане Китая обладают высоким уровнем правовой культуры и 
относятся к постоянным проверкам с пониманием. Полиция Китая является 
собирателем лучших методов деятельности правоохранительных органов по 
всему миру, что, несомненно, отражается лучшим образом на ее имидже. Та-
ким образом, отношение к полиции в данном случае детерминируется высо-
ким уровнем правовой культуры1. 

Высоким авторитетом у граждан обладает полиция Германии. Соглас-
но исследованиям, их деятельностью довольны около 80% населения госу-
дарства, что является очень хорошим международным показателем. Тем не 
менее, сегодня идет огромный приток мигрантов, которые совершают боль-
шое количество преступлений против половой свободы и неприкосновенно-
сти немок. Незащищенность этой категории граждан влечет резкий упадок 
авторитета власти в целом и полиции, в частности. Очевидно, что немецкая 
полиция не справляется с выполнением своих функциональных обязанностей 
по профилактике преступлений среди мигрантов2. Также стоит отметить, что, 
по мнению, авторитетных немецких ученых, работающих над имиджем по-
лицейского, исходя из насущности проблемы, положительный имидж поли-
ции в Германии формируется ввиду активного привлечения к службе в поли-
ции женщин. Исходя из фундаментальных основ психики, женщина способна 
намного легче расположить к себе человека, чем мужчина, поэтому сегодня в 
немецкой полиции около 50% представительниц прекрасного пола и число с 
каждым годом растет3. 

В наши дни с серьезными проблемами формирования имиджа сотруд-
ника столкнулась Франция. В ноябре 2019 года в столице прошел митинг, ак-
тивное участие в котором приняло более 20 000 силовиков, которые не до-
вольны условиями работы, низкой оплатой труда и нехваткой снаряжения. 
Но главной причиной протестов послужило то что в связи с ухудшением 
криминогенной обстановки, в частности, из-за движения «желтых жилетов» 
сотрудникам приходится работать сверхурочно4. Недовольство полицейских 
оказало негативное влияние на качестве работы правоохранителей. Граждане 
же до недавнего времени положительно относившиеся к французским «жан-
дармам», стали негативно оценивать их деятельность ввиду того что сотруд-
ники формально относятся к их проблемам, часто долго не приезжают на вы-
зовы и попросту не выполняют возложенные на них функции. 

                                                 
1 Решетников И.В. Становление и развитие полиции Китая [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/stanovlenie-i-razvitie-politsii-kitaya (дата 
обращения: 31.10.2019). 

2 Коноплева А.А. Роль этнокультурных стереотипов в формировании современного 
человека // Социально-гуманитарное обозрение. – 2017. – № 4. – С. 39-41. 

3 Там же. 
4 Микитюк Ю.В. Исторические и правовые предпосылки формирования 

гражданского общества // Философия права. – 2018. – № 2 (85). – С. 150-156. 
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Рассматривая проблемы формирования положительного имиджа со-
трудника российской полиции, анализируя при этом деятельность иностран-
ных ведомств, нельзя забывать историю нашего государства, а именно образ 
советского милиционера. Тогда милиция обладала небывалым авторитетом 
среди населения1, и способствовали этому реформы знаменитого министра 
внутренних дел СССР Николая Анисимовича Щелокова, который поднял 
престиж службы в милиции, материальное и техническое оснащение, автори-
тет на очень высокий уровень. Советскую милицию боялись и уважали, авто-
ритет сотрудника не вызывал сомнения, что, конечно, оказывало положи-
тельный эффект на результативность работы. Достигалось это активной ра-
ботой по совершенствованию материального, социального и интеллектуаль-
ного уровней советской милиции. 

Подводя итог, стоит сказать, что на сегодняшний день общепризнано, 
что добиться успеха в нейтрализации преступности полиция может, лишь 
опираясь на широкую общественную поддержку, что невозможно без актив-
ной работы по формированию позитивного имиджа сотрудника полиции. 
Однако, несмотря на это, лишь немногие государства оказались способны со-
здать систему реального взаимодействия полиции и населения в антикрими-
нальной борьбе и создать исключительный образ правоохранителя.  
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Современное бессознательное 
 

В данной статье рассматривается тема современного бессознательного, 
анализируются работы З. Фрейда, Дж. Уотсона, П. Джанета, К. Поппера, а 
также положения когнитивной психологии. Работа показывает этапы, кото-
рые предшествовали становлению современного понятия бессознательного. 
Автор делает вывод, что только благодаря коллективной мудрости ученые 
смогли дать полное и точное описание человеческого разума, включая слож-
ные и адаптивные способы его бессознательного функционирования. 

Психология, как научная дисциплина, начиналась с использования про-
стейшего метода: самоанализа. Чтобы изучить природу переживаний челове-
ка, психология предлагала просто расспросить о них самого индивидуума. 
Однако этот метод вскоре зашел в тупик. Методы, используемые для изуче-
ния мышления, не оказались надежными: самоанализ одного субъекта о пе-

                                                 
1 Микитюк Ю.В. Указ. соч. С. 150–156. 
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ренесенном опыте не был похожим на самоанализ другого субъекта, побы-
вавшего в такой же ситуации. Вот тогда Дж. Уотсон, порядком уставший от 
неточностей предыдущих исследований, начал изучать сознательный разум 
как ненаучную дисциплину. По его словам, задача психологии должна состо-
ять в том, чтобы изучать реакции субъекта при манипуляции на него внеш-
ней средой, не прибегая к какому-либо внутреннему «черному ящику» пси-
хической деятельности. 

Подумайте, как будет выглядеть айсберг, если вы сможете увидеть его 
полностью. Только небольшая часть айсберга фактически видна над водой. 
То, что вы не можете увидеть с поверхности, - это огромное количество льда, 
которое составляет большую часть айсберга, погруженного глубоко под 
воду. 

Только с приходом когнитивной революции 1960-х годов психические 
процессы вновь стали серьезной темой изучения в науке психологии челове-
ка. И главная причина когнитивной революции заключалась в том, что тех-
нология развилась достаточно, чтобы применять точные методы исследова-
ния. Теперь, когда появились методы изучения психических процессов, сами 
психические процессы снова существовали. 

Примерно в то же время, когда Уотсон опубликовал свой бихевиорист-
ский Манифест, С. Фрейд опубликовал свой анализ бессознательного чело-
веческого разума. Фрейд и его современник П. Джанет были учеными-
медиками, которые изучали пациентов с тяжелыми заболеваниями, для кото-
рых не было найдено никакой физической причины возникновения болез-
ни. Преобладающей точкой зрения той эпохи было то, что эти ненормальные 
эмоциональные и поведенческие синдромы были сверхъестественно вызва-
ны, например, одержимостью демонами. Однако, будучи медиками, Фрейд и 
Джанет верили в физические причины и предположили, что виновником был 
отдельный бессознательный разум. По сути, они брали метафизических де-
монов и помещали их в физическую голову пациента. 

Однако и здесь была допущена методологическая ошибка. Хотя Джа-
нет предупреждал, что понятие отдельного бессознательного ума должно 
применяться только к этим особенным случаям, Фрейд настаивал на том, что 
оно применимо ко всем человеческим существам. Ошибка заключалась в 
том, что необходимо было обобщить случаи появления ненормального и 
нормального отклонений в повседневной психической жизни каждого чело-
века. Но, как мы знаем, позиция Фрейда победила в тот день. 

Была и вторая проблема с теорией Фрейда. Речь шла о фальсифициру-
емости. К. Поппер считал, что для того, чтобы научный прогресс был до-
стигнут, хорошая теория должна быть фальсифицируемой – она должна быть 
способна генерировать гипотезы, которые можно было бы проверить и, воз-
можно, посчитать неверными.  

В отличие от ранних психоаналитических подходов к бессознательно-
му, исследования в области когнитивной психологии основаны на научных 
исследованиях и эмпирических данных, подтверждающих существование 
этих автоматических когнитивных процессов. 
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Все три великие психологические теории прошлого столетия содержа-
ли глубокую истину о человеческой природе, но ни одна из них сама по себе 
не давала полной картины. Достоинство современных исследований бессо-
знательных процессов состоит в том, что они сочетают в себе лучшие из этих 
трех основных психологических теорий. Эти исследования показывают, что 
многие важные аффективные, мотивационные и поведенческие феномены 
действуют без осознания или сознательного намерения человека (Фрейд); что 
они часто вызываются событиями, людьми, ситуационными установками и 
другими внешними стимулами (бихевиоризм); внешние стимулы оказывают 
свое действие через их автоматическую активацию внутренних психических 
представлений и процессов (когнитивная психология). 

Это исследование имеет дополнительное преимущество в преодолении 
методологических проблем предыдущих научных изысканий. Оно изучает 
поведение и психологические реакции обычных людей (не клинических па-
циентов, крыс или голубей) в повседневных ситуациях, участников, случайно 
попавших в экспериментальные условия, через генерацию и проверку фаль-
сифицируемых гипотез. 

Что мы узнали из этого исследования? 1) существует несколько раз-
личных источников бессознательного влияния на выбор и поведение; 2) бес-
сознательный выбор и поведение порождаются одним и тем же единым ра-
зумом, который влияет и на осознанные выбор и поведение. 

Доминирующим предположением когнитивной психологии в 1970-х 
годах было то, что высшие психические процессы были почти полностью 
подчинены сознательному контролю. Но по мере развития исследований, 
начиная с 1980 года, было обнаружено, что роль бессознательных процессов 
в повседневной жизни гораздо больше, чем кто-либо когда-либо предпо-
лагал. 

Анализ пoведенческих данных, прoведенный сoциальнoй и мoтива-
циoнной психoлoгией, указал на тo, чтo бессoзнательные прoцессы имеют те 
же характерные признаки и oсoбеннoсти функциoнирования, чтo и сoзна-
тельные прoцессы. Этo былo подтвержденo исследoваниями изoбражений 
гoлoвнoгo мoзга, показывающими, чтooдни и те же oбласти мoзга, реагиру-
ющие на наличие вoзнаграждения и стимула, например, или участвующие в 
вычислениях в прoцессе принятия слoжных решенийбыли активны незави-
симooт тoгo, знал ли челoвек oб этoм прoцессе или нет. Существует единый 
разум, и oн может действoвать как сoзнательнo, так и бессoзнательнo1. 

Понимание основных механизмов бессознательного воздействия при-
шло из прошлого, но оно продолжает изучаться и познаваться в настоящем и 
обязательно будет в будущем. Из прошлого идут глубокие и первичные мо-
тивации из нашего эволюционного наследия, такие как выживание и самосо-

                                                 
1 «Исправительные учреждения для несовершеннолетних в США», 

Нижниченко Н.Б., Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. 
Психология служебной деятельности: состояние и перспективы» сборник материалов III 
Международной конференции. - 2019. - С.377-380 
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хранение, добыча ресурсов для обеспечения жизни, репродукция и социаль-
ное взаимодействие. Недавние исследования показали, что даже абстрактные 
социальные установки, такие как консервативная и либеральная идеологии, а 
также отношение к иммиграции, находятся под влиянием этих глубоко уко-
ренившихся мотиваций. Но собственное личное прошлое человека, а именно 
ранние детские переживания, о которых он не помнит уже будучи взрослым. 

Исследования роста и развития младенцев, степень привязанности ко-
торых к матери была измерена, когда им было 1 год, показывают, что этот 
показатель предсказывал, сколько друзей у них было в средней школе, и как 
часто их близкие романтические отношения распадались в возрасте 20 лет. 

В настоящее время поведение и эмоции тех, кто нас окружает, воздей-
ствуют на нас. Степень этого воздействия сейчас крайне возросла из-за зави-
симости людей от социальных сетей и интернета. Люди, которых мы даже не 
знаем, влияют на нас самым непосредственными способами, например, спо-
собствуя развитию ожирения и депрессии. 

Возникает вопрос, как будущее может влиять на нас бессознательно, 
если оно еще не произошло? Ответ прост: наш разум способен путешество-
вать во времени и проводить много времени в будущем, мечтая и планируя. 
Наши текущие цели выстраивают наши будущие результаты. То, как мы ви-
дим настоящее, не осознавая этого; то, что хорошо для достижения нами по-
ставленной цели, становится тем, что мы считаем для нас подходящим даже, 
если это противоречит нашим основным ценностям и убеждениям. С более 
позитивной стороны, наши главные цели способны существовать на заднем 
плане, в то время как наше сознание находится где-то еще. Это явление, как 
отметили многие известные писатели и ученые, благоприятно воздействова-
ло на их творчество и научную деятельность. 

Человеческий разум – это взаимодействие между сознательным, подсо-
знательным и бессознательным. Понять наш разум можно, только учитывая 
все три эти тонких компонента. Наиболее ярко это проявляется тогда, когда 
мы обращаем пристальное внимание на наше внутреннее «я» и понимаем, 
как три составляющие разума контролируют нашу реальность1¹. 

Когда мы говорим о разуме, то обычно думаем о мозге. Однако разум - 
это не мозг, это мозг мозга, мозг духа. Согласно принципу ментализма, «все 
есть разум». Существует один разум, который, как мы уже писали выше, со-
стоит из трех компонентов: 

 сознание, 
 подсознание; 
 бессознательный /сверхсознательный разум. 
В древних легендах взаимоотношения триединства разума обычно 

изображались как борьба трех сознаний за господство. Это выглядело, как 

                                                 
1 «Формирование навыков межкультурной коммуникации в сфере делового обще-

ния как фактор духовно-нравственного воспитания обучающихся» Кужевская Е.Б., В 
сборнике: Высшее образование для XXI века: проблемы воспитания XIV Международная 
научная конференция: в 2-х частях. 2017.- С. 549-556 
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сражение двух противоборствующих сил друг с другом, объединиться же им 
и находить гармонию обычно помогала третья сила.  

Считалось, что человек может понять лишь свой сознательный разум, 
но не догадывается о существовании подсознательного и бессознательного, 
которые тоже управляют его жизнью. Однако те, кто узнал о их существова-
нии, становятся хозяевами своей судьбы. Научиться управлять подсознание и 
бессознательным – научиться управлять судьбой. Это все о выборе и осозна-
нии.  Сознание – это осознанность. Каждый из нас мечтал бы проснуться 
предупрежденным во сне о потенциальной опасности.  

Сознательный разум располагается там, где сейчас находится наше 
внимание. Если мы видим перед собой стул, то понимаем, что это именно 
стул, а не кресло.  

В осознание мы можем вносить изменения. Наши способности заклю-
чаются в том, что мы способны мыслить аналитически, умеем делать созна-
тельный выбор, можем находить логический порядок, задавать вопросы, 
принимать решения, делать выводы, основанные на фактах. 

Подсознание и бессознательное, однако, не так ясны. Если сознатель-
ный разум подобен опытным воинам, подсознание и бессознательное похожи 
на дикого зверя, который прячется в тени. Однако эти части сознания состав-
ляют 95-99 % нашей психической жизни. Они не логичны и креативны. 

Фрейдистский айсберг является отличным примером видимого созна-
тельного разума и невидимого подсознания и бессознательного, где видна 
только небольшая часть сознательного по сравнению с невидимой частью 
подсознания и бессознательного. 

Несмотря на то, что и подсознание, и бессознательное не видны, они 
отличаются друг от друга. 

Подсознание – это наше эго, то, кем мы себя считаем. Это место, где 
находятся наши эмоции, воспоминания и убеждения. Подсознание – это ин-
теллектуальный декодер, сила разума, посылающая электрические импульсы 
информации миллиардам клеток нашего тела. Подсознание преобразует во-
ображение, чувства, импульсы, ощущения и инстинкты, оно помогает рабо-
тать интуиции, способствует глубокому пониманию действительности и учит 
мудрости. 

Под фразой «создавать свою реальность», мы действительно подразу-
меваем создание нашей субъективной реальности, изменение нашего миро-
воззрения. 

Поскольку наш ум во многом имеет определенные рамки, то и наш 
опыт также ограничен. Когда мы расширяем наше восприятие, то расширяем 
и наш опыт, меняем наше мировоззрение. Изменяя наш субъективный мир, 
мы создаем иное отношение ко внешней реальности. 

Бессознательный разум – это мир, за которым все мы следуем. Это 
объективный мир, наши реакционные и бессознательные функции организма.  
Это мир, связанный с бессознательным коллективом, с умом всего человече-
ства. Бессознательный разум – это Вселенная, научные законы, принципы 
жизни и законы природы. 
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Согласно теории хаоса, за всем в мире скрывается порядок и структура. 
Она утверждает, что то, что кажется хаотичным на одном уровне, высоко ор-
ганизовано и структурировано на более высоком, фундаментальном уровне. 
За ней скрывается все, что мы не понимаем в жизни. 

Бессознательный разум – это объективный мир, появившийся до того, 
как в невидимой темноте был создан свет; место, где находится Космический 
источник всего – Вселенский Разум. Бессознательный ум в буквальном 
смысле создает нашу реальность, используя материю природы, с которой мы 
все связаны. 

Бессознательный разум – это место, где происходит битва за господ-
ством Человека и Вселенной, где осознание является единственным источни-
ком гармонии.  

Как можно научиться использовать подсознание и бессознательное: 
 Если мы признаем существование «подводной» части нашего 

сознания, то научимся контролировать свое подсознание и бессознательное. 
«Пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет направлять 
вашу жизнь, и вы будете называть это судьбой», - Карл Юнг. 

 Медитация / гипноз – это способ понизить наш осознанный разум и 
дать возможность проявить себя подсознательным и бессознательным 
аспектам разума. 

 Исследуя осознанно свое подсознание и бессознательное, мы можем 
научиться их контролировать и соответственно измениться. 

 Изменив свое внутреннее я, мы ощутим другую внешнюю 
реальность. 

 Устранение ограничивающих убеждений и перепрограммирование 
подсознания приведут нас к большим переменам. 

 Избавившись от представления того, кем мы себя считали раньше и 
во что верили, мы сможем научиться создавать новые впечатления, а также 
добраться до сути многих вещей. 

 Поняв законы природы, мы сможем использовать ее силу. Когда 
человек поймет, как загорается огонь, он сможет зажечь его сам. Когда 
изучит скрытые законы природы, сможет использовать силы Вселенной. 

Следует помнить, что все это разум. Бессознательное связано с подсо-
знанием и сознанием. Все мы связаны. Мы – Вселенная. В сознании есть 
только опыт восприятия, есть только осознание. 

Психология, возможно, молодая наука, но в разработке ее положений и 
идей участвовало много великих ученых.  Подводя итог трудам этих психо-
логов, мы делаем вывод, что их работы содержали как ошибочные выводы, 
так и верные. Именно путем объединения их коллективной мудрости сегодня 
мы можем достичь более полного и точного описания человеческого разума, 
включая сложные и адаптивные способы его бессознательного функциони-
рования. 
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Общественное мнение о деятельности крымской полиции в 2019 году: 
основные показатели эффективности взаимодействия с гражданами 

 
Современные тенденции развития российского государства предпола-

гают совершенствование всех общественных институтов. Правоохранитель-
ная система не исключение. МВД, реализуя важнейшую функцию право-
охранительной системы защиты граждан от посягательств, нарушающих 
права, дарованные человеку Конституцией, не является исключением и тре-
бует использования целого комплекса методов для своего развития в услови-
ях вызовов современного общества и государства. Одним из таких методов 
является социологический опрос населения определенной территории, про-
ведение которого позволяет выявить проблемы в области эффективности ре-
ализации вверенных полномочий указанным органом и их скорейшему 
устранению. Использование метода социологического опроса в совокупности 
с комплексом иных мер позволит повысить эффективность работы как цен-
трального аппарата МВД, так и подразделений на местах1. 

16 марта 2014 года в состав Российской Федерации вошла Республика 
Крым, на территории которой ранее действовали законы украинского госу-
дарства, в результате чего крымским полицейским необходимо не только за 
возможно короткий срок достичь уровня развития ведомства наравне с дру-
гими субъектами, но и преуспеть в своей деятельности, решая насущные ре-
гиональные задачи. Для достижения данного результата МВД по Республике 
Крым в 2019 году силами членов рабочей группы, в состав которой были 
включены сотрудники МВД по Республике Крым, курсанты Крымского фи-
лиала Краснодарского университета МВД России, проходившие практику в 
подразделениях МВД по Республике Крым, а также члены общественных со-
ветов при территориальных органах внутренних дел, было организовано ан-
кетирование жителей 22 муниципальных образований Республики Крым с 
целью изучения общественного мнения о деятельности полиции.  

В ходе опроса особое внимание уделялось уровню доверия граждан, 
оценке деятельности со стороны населения, удовлетворенности чувством за-
щищенности и иным показателям, свидетельствующим об эффективности 
деятельности региональных подразделений. В ходе проводимого мероприя-

                                                 
1Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. 
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тия было опрошено 7139 респондентов в возрасте от 18 лет, как из числа го-
родского населения, так и провинции. 

Учитывая, что большую часть опрошенных составили лица в возрасте 
от 25 до 54 лет, то есть принадлежали к  возрастной группе, которая, как пра-
вило, уже обладает устоявшимся мировоззрением и оценивает деятельность 
полиции, исходя из личного опыта, в малой степени, опираясь при этом на 
социальные стереотипы и чужое мнения, такие результаты можно считать 
наиболее объективными1. 

Критерий оценки, связанный с ощущением защищенности населения 
от преступных посягательств, можно оценить на высоком уровне (примерно 
78%) (см. рис.1).Это свидетельствует об эффективной деятельности полиции, 
благодаря которой граждане видят в ведомстве главным образом своего за-
щитника от преступных посягательств. Данное чувство позволяет людям 
спокойно и плодотворно работать, при этом будучи уверенными в завтраш-
нем дне, что несомненно положительно влияет не только на отдельных граж-
дан, но и на государство в целом, формируя в общественном сознании поло-
жительный образ силового ведомства. 

 

Рисунок 1. 
 
Несмотря на малый период деятельности российской полиции на тер-

ритории Республики Крым по данным опроса правоохранителям удалось до-
биться высокого уровня доверия к ведомству, что в свою очередь позволяет 

                                                 
1Приказ МВД РФ от 1 декабря 2016 года № 777 «Об организации постоянного мо-

ниторинга общественного мнения о деятельности полиции». 
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полиции более эффективно выполнять свои функции, благодаря возможному 
сотрудничеству (см. рис.2). Опасные общественные деяния не остаются ла-
тентными, люди готовы делиться с сотрудниками информацией, которой они 
обладают в полном объеме, при этом не скрывая те или иные факты совер-
шения противоправных деяний в отношении как их самих, так и других 
граждан. 
 

Рисунок 2. 
 
Готовность оказывать помощь полиции – критерий, который напрямую 

влияет на работу ведомства в целом. Готовность оказывать полное и всесто-
роннее содействие позволяет на высоком уровне осуществлять мероприятия 
по охране общественного порядка благодаря привлечению дополнительных 
сил, а также активно бороться с преступлениями, в том числе латентного ха-
рактера, благодаря построению обширной и организованной системы лиц, 
оказывающих содействие на конфиденциальной основе, привлекаемых к 
проведению оперативно-розыскных и других мероприятий (см. рис.3).Это 
достигается путем комплексного формирования таких характеристик как до-
верие к полиции и готовность ей помогать. В свою очередь это влияет на 
чувство защищенности населения от противоправных посягательств.  

Проанализировав результаты опроса, также можно сделать вывод, что 
благодаря высокому уровню доверия полиции и готовности оказывать содей-
ствие, уровень подверженности населения преступности можно охарактери-
зовать как незначительный и составляет всего 13%. Это свидетельствует о 
высоком уровне профилактики преступности, как на этапе подготовки к пре-
ступлению за счет своевременного поступления в полицию необходимой ин-
формации, так и недопущение формирования самого умысла на совершение 
преступления. 
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Рисунок 3. 
 
Подводя итоги, стоит сказать, что правоохранителям Республики Крым 

в достаточно короткие сроки удалось эффективно наладить работу с гражда-
нами, поднять авторитет полиции. Подтверждение этого тот факт, что около 
70% опрошенных граждан положительно оценивают работу полиции и 
столько же граждан готовы обращаться в ОВД в случае совершения в отно-
шении них, их близких и друзей противоправных посягательств.  

Стоит сказать, что из множества характеристик деятельности полиции 
критериями восприятия служат: доступность обращения в ОВД со своей про-
блемой, доверие к сотрудникам силового ведомства, уверенность в компе-
тентности, профессионализме каждого из сотрудников и, конечно, отзывчи-
вость полиции по отношению к гражданам. Эти характеристики в первую 
очередь нуждаются во всестороннем развитии для формирования не только 
позитивного имиджа сотрудника полиции, но и для наиболее эффективной 
работы всего ведомства. 

Однако нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо тщательно 
анализировать результаты деятельности правоохранительной системы для 
выявления проблемных показателей и реализации комплекса мер для их ско-
рейшего устранения наряду с формированием новых подходов и способов 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД в целях достижения иде-
ального результата по устранению причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений, а также направленных на искоренение преступно-
сти в России. 
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Подростковый суицид 
 

Согласно докладу центра по контролю заболеваний (CDC), уровень 
подростковых самоубийств в последнее время растет тревожными темпами. 
В течение многих лет уровень самоубийств среди молодежи был достаточно 
невелик, однако в период с 2007 по 2017 год уровень самоубийств вырос на 
56%. Показатель числа случаев на 100 000 человек в возрасте от 10 до 24 лет 
повысился от 6,8 до 10,8. Самоубийства стали второй по распространенности 
причиной смерти, оставив позади себя убийства. «Глядя на эти цифры, труд-
но не найти их тревожными. Это должно наконец призвать нас к действиям», 
- прокомментировала статистику Лиза М. Горовиц, детский психолог из 
Национального института психического здоровья. 

Что представляет собой подростковое самоубийство? Самоубийство – 
это добровольный, самостоятельный уход из жизни. Прежде чем совершить 
такой поступок, у подростка могут возникать навязчивые мысли о желании 
умереть – суицидальная идея. Также у человека может проявляться суици-
дальное поведение. При нем характерно сосредоточение подростка на со-
вершении тех вещей или поступков, которые могут привести к смерти. Со-
гласно данным CDC, мальчики чаще умирают от суицида, чем девочки, од-
нако количество попыток самоубийства в большинстве случаев совершают 
девочки. Оружие используется в более чем половине случаев самоубийств 
среди молодежи. 

Подростковые годы – это напряженное время, включающее в себя из-
менение тела, изменение в мыслях и чувствах. Самоубийство как решение 
какой-либо проблемы может возникнуть в состоянии стресса, замешатель-
ства и чувства страха, а также под каким-либо давлением со стороны. Для 
некоторых подростков нормальные изменения в жизни могут стать тревож-
ными в сочетании с другими событиями, и привести к самоубийству. К таким 
событиям относятся: изменения в семье, такие как развод, переезд; измене-
ния в дружеских отношениях; проблемы в школе и потери. Эти проблемы 
могут показаться слишком трудными для преодоления, и самоубийство мо-
жет показаться их решением.  

Риск подросткового самоубийства зависит от возраста, пола, культур-
ных и социальных факторов. Это могут быть психические или токсикомани-
ческие проблемы; нежелательные жизненные события, такие как издеватель-
ства или смерть близких; насилие в семье (физическое, сексуальное, словес-
ное или эмоциональное); семейная история самоубийства; неудачная попыт-
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ка ухода из жизни; наличие оружия в дома; арест или суицидальное поведе-
ние окружающих. 

Многие предупреждающие признаки самоубийства являются симпто-
мами депрессии. Суицидальное поведение – важный сигнал для родных и 
близких подростка. К нему можно отнести изменение в привычках питания и 
сна; потерю интереса к повседневной деятельности; прогул занятий в школе; 
отчуждение от семьи и друзей; актерское поведение и бегство; употребление 
алкоголя и наркотиков; пренебрежение своей внешностью; неоправданный 
риск; чувство скуки; одержимость идеей смерти; физические жалобы, свя-
занные с эмоциональным расстройством, болями в животе или головной бо-
лью, усталостью; чувство скуки; отсутствие реакции на похвалу. Еще один 
предупредительный знак – это составление планов по совершению само-
убийства и реплики подростка «Я хочу умереть», «Я собираюсь совершить 
самоубийство». Подросток может давать словесные «подсказки», например 
«Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы вы знали…» или «Я больше не 
буду проблемой». Также он может избавляться от важных вещей, отдавать их 
кому-то или выбрасывать, могут отмечаться резкие перепады настроения (ве-
селье после депрессии) или написание одной и более предсмертных записок. 
Данные предупреждающие знаки могут оказаться симптомами других про-
блем со здоровьем, поэтому следует обратиться к врачу.  

Изучение предупреждающих признаков самоубийства поможет 
предотвратить их совершение. Поддержание общения родителей со своим 
ребенком и его друзьями даст возможность помочь, когда это будет необхо-
димо. Существуют некоторые рекомендации для родителей. Следует держать 
лекарства и оружие в недоступном месте; серьезно относиться к странному 
поведению ребенка; получать информацию о подростковых самоубийствах и, 
что самое главное, поддерживать своего ребенка, быть готовым выслушать 
его в любой момент и не позволять ему чувствовать себя одиноким. 

Угрозы самоубийства – это крик о помощи. Заявления, поведение, 
мысли и планы всегда стоит воспринимать очень серьезно. Любой подросток, 
выражающий мысли о самоубийстве, не должен быть оставлен в одиночестве 
и должен быть оценен врачом.  

В журнале Hospital Pediatrics было опубликовано исследование, прове-
денное Стефани Дупником, педиатром детской больницы в Филадельфии, и 
его коллегами. 27 подростков обратились в отделение неотложной помощи в 
связи с мыслями о смерти. Как утверждали сами подростки, ни одно событие 
никогда не являлось единственной причиной. Подростки говорили о не-
скольких общих темах, которые, как известно, ставят людей под угрозу со-
вершения самоубийства. Подросткам нравились врачи, медсестры и социаль-
ные работники, с которыми они встречались в больнице, и они чувствовали 
облегчение и заботу, зная, что специалисты помогут им. Детям группы риска 
было важно поговорить с кем-то, обсудить свои проблемы, тогда желание 
умереть на время пропадет. Им нравилось, что можно было поговорить с ра-
ботниками неотложной службы, они ценили отвлекающие мероприятия, та-
кие как игры, рукоделие, а также простые удобства, включая теплые одеяла и 
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вкусную еду. Подростки поделились с врачами тем, что чувствуют собствен-
ную вину, раскаяние и смущение из-за мыслей о смерти. Другие беспокои-
лись о следующих этапах лечения, ведь большинству из них потребуется 
стационарная психиатрическая больница. Почувствовав себя менее напря-
женными и избавившись от навязчивых мыслей, подростки боялись, что, 
вернувшись домой, их депрессивное состояние возобновится, а тревога уси-
лится. Эта весьма реальная проблема подчеркивает, насколько важно для 
подростков иметь поддерживающее сообщество вокруг них, когда они 
оправляются от кризиса психического здоровья. 

Исследователи, озадаченные резким подъемом числа подростковых са-
моубийств, пытаются объяснить его причины. Некоторые связывают это с 
изменением социальных структур, отсутствием достаточного общения и рас-
пространением социальных сетей и смартфонов. Другие обвиняют во всем 
СМИ, пропагандирующие самоубийства, фокусируясь на смертях знаменито-
стей. «Правда заключается в том, что любой, кто говорит о том, что знает 
причину своего желания умереть, не знает, о чем говорит», - утверждает Ур-
сула Уайтсайд, исследователь из Вашингтонского университета. Она отмети-
ла, что это сложная проблема, на которую нет простых ответов. Многие ис-
следования показали, что социальные медиа усугубили депрессию и стресс у 
подростков. Но в то же время исследования показали, что медиа является по-
зитивной силой, охватывающей изолированных людей и создающей соци-
альные силы, которых раньше не существовало. Например, Интернет облег-
чил способы исследования самоубийства и создал такие ресурсы, как горячие 
линии по их предупреждению. «Если бы вы спросили 10 лет назад, никто не 
знал бы, куда звонить, когда находишься в кризисе», - прокомментировала 
Джилл Харкави-Фридман, вице-президент по исследованиям Американского 
фонда по предотвращению самоубийств.  

Траектории развития самоубийств среди молодежи вызывает тревогу. 
Это указывает на то, насколько важно раннее вмешательство для усилий по 
профилактике. Например, скрининг самоубийств в отделениях неотложной 
помощи и педиатрических отделениях может иметь большое влияние на чис-
ло попыток суицида. Для человека с суицидальными наклонностями поиск 
лечения является спасительным шагом. Благодаря современным технологи-
ям, созданы специальные горячие линии, чтобы предложить поддержку в 
данный момент. Отделения неотложной помощи также могут предложить 
меры по стабилизации душевного состояния и обеспечению безопасности, 
помочь людям подключиться к психиатрическому обслуживанию. 

В последние годы исследователи уделяют особое внимание планам 
обеспечения безопасности и консультирования по вопросам смертельных 
средств, в рамках которых консультанты помогают тем, кто борется с психи-
ческими расстройствами, а их семьи планируют заранее ликвидировать непо-
средственный доступ к наркотикам и огнестрельному оружию. 
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Роль родителей и учителей в повышении низкой самооценки детей 
 

Проблема возникновения и развития самооценки является одной из са-
мых важных проблем становления личности ребенка. Что же такое само-
оценка? Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания; 
осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных спо-
собностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения 
к окружающим и к самому себе. Самооценка в отечественной психологии 
изучалась в связи с проблемой развития и формирования самосознания. 

Ваш ребенок сам осознает, что делает? Избегает ли он ходить на вече-
ринки, семейные, общественные собрания или различные встречи с другими 
людьми? Страдает ли ваш ребенок комплексом неполноценности, связанным 
с некоторыми его физическими особенностями, такими как: слишком низкий 
или высокий рост, по телосложению очень худой или толстый? Ваш ребенок 
отсталый в учебе? Он/она не получает хорошие оценки на экзаменах? Ваш 
ребенок воздерживается от игры с другими детьми? Издеваются ли над ва-
шим ребенком в школе или колледже? Избегает ли ваш ребенок участия в 
школьных мероприятиях, таких как дебаты, сценические шоу и другие куль-
турные программы? Наличие таких признаков и симптомов у детей указыва-
ет на возможность того, что они могут страдать низкой самооценкой или от-
сутствием уверенности в себе. Как ответственный родитель, и как искренний 
учитель, вы должны воспринять эти симптомы всерьез и пытаться решить 
этот серьезный вопрос. Если с этим не справиться, то на начальных этапах 
ребенок может вырасти сложным индивидуумом, после чего возрастет и ве-
роятность появления поведенческих проблем позднее. 

Существует семь факторов, которые могут сформировать низкую са-
мооценку у детей и подростков. Именно сформировать, так как подобное яв-
ление у человека возникает не сразу. Среди этих семи факторов:  

1. Окружение, то есть все те люди, которые находятся в одной среде с 
ребенком; 

2. Детство; 
3. Воспитание; 
4. Его отношения с родителями, братьями и сестрами, учителями, 

сверстниками, друзьями и т.д.; 
5. Бедные родственники; 
6. Физические особенности: рост, вес и общий внешний вид; 
7. Конкуренция с родными братьями и сестрами. 



104 

Проблему нужно сначала выявить, а потом уже постоянными и созна-
тельными усилиями попробовать решить. Родители являются лучшими ли-
цами для выявления проблем и их последующего решения. Однако в наши 
дни также доступна профессиональная помощь, и она может быть полезна 
для ребенка.1 

Какова роль родителей в повышении уверенности в себе своих детей? 
Они играют очень важную роль в отношениях с теми детьми, которые стра-
дают от низкой самооценки. В первую очередь, родители должны иметь 
адекватное и уравновешенное поведение, а также хорошее отношение к сво-
им детям: 

1. Не переусердствовать с критикой в их сторону; 
2. Всегда говорить положительно; 
3. Часто хвалить и не искать недостатки на глазах у всех; 
4. Не сравнивать с его братьями, сестрами или с детьми родственников; 

стараться этого избегать; 
Родители могут лучше понять психологию собственного ребенка. Если 

они страдают неуверенностью в себе, то ее надо повышать. Их следует по-
ощрять, даже за их небольшие достижения. Это поможет им покинуть мысли 
о том, что все, что они делают – никому не важно. В наши дни родители 
слишком заняты, чтобы даже заметить эмоциональные взлеты и падения сво-
их детей. 

Как же учителя могут помочь, если студент страдает от низкой само-
оценки? На самом деле, педагоги тоже играют значительную роль, помогая 
детям, страдающим низкой самооценкой. Ученик может не понимать какой-
либо предмет, быть слабым в спорте или во внеклассных занятиях. Учитель 
должен достаточно хорошо понимать ученика, и не критиковать или унижать 
его/ее перед одноклассниками, если они лучше вплоть до отметок. Необхо-
димо приложить усилия для повышения эффективности их работы путем 
свободного общения и предоставления возможности высказывать свои мыс-
ли и проблемы, которые в данный период их беспокоят. Иногда студент мо-
жет быть не очень хорош в науках. Но у него может быть какой-нибудь осо-
бый талант в другом направлении, например, в спорте, искусстве или какой-
то другой области. Необходимо определить все его таланты и способности, 
чтобы далее мотивировать его, помогать добиваться больших успехов в дан-
ных областях. 

Признаками низкой самооценки могут быть: 
1. Самосознание о его внешности; 
2. Интроверт; 
3. Демонстрация признака комплекса неполноценности; 
4. Отсутствие желания выходить и встречаться с людьми. 

                                                 
1«Система правоохранительных органов Российской Федерации», Дорошенко 

О.М., Нижниченко Н.Б., Статья в сборнике статей Актуальные проблемы развития 
личности в современном социокультурном пространстве. 2019, "Издательство "КноРус" 
(Москва), Страницы: 176-180 
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Что можно сделать, чтобы справиться с низкой самооценкой, если 
факторы неподвластны нам? Есть некоторые вещи, связанные с природой, 
которые не зависят от нас, например, нос, зубы, цвет лица и тому подобное. 
Родителям принадлежит очень значительная роль, в укреплении доверия 
своего ребенка, с какими бы физическими особенностями он ни родился. Над 
личностью нужно работать. Любой комплекс неполноценности должен 
решаться с большим поощрением и заботой со стороны родителей и 
учителей, а также встречи с людьми, друзьями, которые счастливы, веселы, с 
позитивными мыслями, что очень помогает в укреплении самоуважения или 
уверенности в себе. Также необходимо заводить новых друзей, ходить на 
вечеринки и прогулки, следует получать поощрения со стороны родителей, 
учителей и старших братьев и сестер. Пусть ребенок участвует в 
организациях различных мероприятий. Это поможет им быть более 
общительными с другими и уверенными. Не маловажным в становлении 
самооценки ребенка считается его участие в различных играх. Необходимо 
играть в какую-нибудь игру вместо того, чтобы все свое время проводить за 
компьютером или другими любыми играми, связанными с компьютерами. 
Игры на открытом воздухе всегда выгодны для детей как физически, так и 
морально. Это превратит, так сказать, их отрицательную энергию в 
позитивную. Кроме развития здорового тела, это также нарастит 
положительный склад ума; ребенок с помощью игр будет заводить много 
новых знакомств с хорошими людьми. Будучи окруженным таким 
количеством счастливых и позитивных людей вокруг, это, безусловно, 
поможет им поднять свою самооценку и стать более уверенными.1 

Родители могу вовлечь своих детей в конструктивную деятельность, а 
именно: проводить многочисленные мероприятия, в которых эти дети смогут 
заниматься. И если они создадут что-то действительно хорошее и полезное, 
после чего получат похвалу и одобрение, то их самооценка также будет 
автоматически повышена. 

Самооценка отражает тот факт, что ребенок узнает о себе от других, и 
его возрастающую самостоятельную активность, направленную на осмысле-
ние своих поступков и личностных качеств. 

 
 

                                                 
1«Формирование навыков межкультурной коммуникации в сфере делового 

общения как фактор духовно-нравственного воспитания обучающихся» Кужевская Е.Б., В 
сборнике: Высшее образование для XXI века: проблемы воспитания XIV Международная 
научная конференция: в 2-х частях. 2017. С. 549-553. 
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Навыки саморегуляции в повседневной жизни 
 

Почему взрослые не всегда делают именно то, что им нравится делать, 
когда у них возникает желание? Этот вопрос вы можете услышать от детей, и 
он прекрасно отражает то, чего они не в силах понять о взрослых. 

Как взрослые, мы в значительной степени имеем свободу действий, 
чтобы делать все, чего мы хотим, когда хотим. Подавляющее большинство из 
нас не будут арестованы за то, что не явились на работу, и никто не посадит 
нас в тюрьму за то, что мы ели торт на завтрак. 

Почему же мы появляемся на работе? Почему не едим торт на завтрак? 
Возможно, более точный вопрос заключается в том, как мы не уклоня-

емся от работы, когда не хотим работать? Как мы воздерживаемся от того, 
что не едим торт на завтрак, а вместо этого едим здоровую, менее вкусную 
еду? 

Ответ – саморегуляция. Это жизненно важный навык, который мы 
обычно используем в повседневной жизни, не задумываясь. 

Из этой статьи вы можете больше узнать о том, что такое «саморегуля-
ция», как мы принимаем решения и почему саморегуляция очень важна для 
студентов.  

Что такое саморегуляция? Андреа Белл из GoodTherapy.org (интернет-
ресурса о психическом здоровье) дает определение саморегуляции как «кон-
троля над собой». 

Самоконтроль может использоваться во многих значениях, но в этой 
статье мы сосредоточимся на психологической концепции саморегуляции. 

Целью большинства видов терапии является улучшение способности 
человека к саморегуляции и обретению (или возвращению) чувства контроля 
над своим поведением и жизнью. Под словом «саморегуляция» психологи 
подразумевают один из двух терминов: поведенческая саморегуляция или 
эмоциональная саморегуляция.  

Поведенческая саморегуляция – это «способность действовать в долго-
срочных интересах, в соответствии со своими ценностями» (Стивен Стосни, 
2011).  

Если вы когда-нибудь не хотели вставать и идти на работу утром, но 
убеждали себя сделать это после того, как вспомнили свои цели (например, 
повышение по службе), вы проявили эффективную поведенческую саморегу-
ляцию. 
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С другой стороны, эмоциональная саморегуляция включает контроль 
своих эмоций или целенаправленное влияние на них. 

Если вы когда-нибудь самостоятельно спасали себя от плохого настро-
ения или успокаивали себя, когда злились, вы демонстрировали эффектив-
ную эмоциональную саморегуляцию. 

Теория саморегуляции описывает нашу возможность решать, что ду-
мать, чувствовать, говорить и делать. Это особенно заметно в контексте здо-
рового выбора, когда мы сильно хотим сделать обратное (например, воздер-
живаемся от употребления целой пиццы, несмотря на то, что она имеет при-
ятный вкус). 

По словам профессора психологического факультета Университета 
штата Флорида, Роя Бомейстера, в этом участвуют четыре компонента: 

1) стандарты желаемого поведения; 
2) мотивация соответствовать стандартам; 
3) мониторинг ситуаций и мыслей, предшествующих нарушению 

стандартов; 
4) сила воли, позволяющая внутренней силе контролировать побуждения. 
Эти четыре компонента взаимодействуют, чтобы определить нашу са-

морегуляцию в любой момент. Согласно теории саморегуляции, наше пове-
дение определяется нашими личными стандартами правильного поведения, 
нашей мотивацией соответствовать этим стандартам, степенью, в которой мы 
осознаем обстоятельства и условия наших действий, и степенью нашей воли 
противостоять искушениям и выбирать правильный путь. 

Барри Циммерман – известный исследователь теории саморегуляции, 
выдвинул теорию, основанную на саморегуляции: теория саморегулируемого 
обучения. 

Саморегулируемое обучение относится к процессу, в котором учащий-
ся берет на себя ответственность за собственное обучение. 

Этот процесс происходит в три этапа: 
1) планирование: студент планирует свои задания, устанавливает це-

ли, намечает стратегии для решения задачи и / или создает график для вы-
полнения задания; 

2) мониторинг: на этом этапе ученик воплощает свои планы в жизнь и 
внимательно следит за своей успеваемостью; 

3) размышление: наконец, после того, как задание выполнено и ре-
зультаты получены, студент размышляет о том, насколько хорошо он спра-
вился. 

Когда студенты проявляют инициативу и регулируют собственное обу-
чение, они получают более глубокое понимание того, как они учатся, какие 
методики обучения работают для них лучше, и, в конечном счете, они вы-
полняют все задачи на более высоком уровне. Это улучшение вытекает из 
множества возможностей для обучения на каждом этапе: 

1) на этапе планирования у студентов есть возможность поработать 
над самооценкой и научиться выбирать лучшие стратегии для достижения 
успеха; 
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2) на этапе мониторинга студенты получают опыт реализации вы-
бранных ими стратегий и внесения корректировок в свои планы по мере 
необходимости; 

3) на этапе рефлексии учащиеся синтезируют все, что они узнали, и 
размышляют над своим опытом, изучая, какие методы обучения работают 
для них, а что следует изменить или заменить новой стратегией. 

Почему саморегуляция важна для благополучия? В целом, есть масса 
свидетельств того, что те, кто успешно проявляет саморегуляцию в своем по-
вседневном поведении, наслаждаются большим благосостоянием. Исследо-
ватели Сковрон, Холмс и Сабателли (2003) обнаружили, что высокая саморе-
гуляция положительно коррелирует с благополучием как мужчин, так и 
женщин. 

Результаты аналогичны в исследованиях молодых людей. Исследова-
ние, проведенное в 2016 году, показало, что подростки, которые регулярно 
используют саморегулирующее поведение, сообщают о большем благососто-
янии, чем их сверстники, в том числе об увеличении удовлетворенности 
жизнью, воспринимаемой социальной поддержке и положительном влиянии 
(то есть хороших чувствах) (Верзеллети, Заммунер). 

8 способов улучшить саморегуляцию: 
1. Быть хорошим примером для подражания, практиковать то, что вы 

проповедуете, создавать атмосферу доверия и жить в соответствии со своими 
ценностями; 

2. Быть открытым для изменений: бросать себе вызов и работать над 
улучшением способности адаптироваться к различным ситуациям, оставаясь 
позитивным; 

3. Воспитывать чувство самосознания, которое поможет вам узнать, в 
чем заключаются ваши сильные и слабые стороны и что может привести вас 
в трудное положение; 

4. Практиковать самодисциплину: проявлять инициативу и настойчи-
вость в достижении своих целей; 

5. Переосмысливать негативные мысли: работать над способностью от-
ступать от своих собственных мыслей и чувств, анализировать их и приду-
мать позитивные альтернативные мысли; 

6. Сохранять спокойствие под давлением: сохранять спокойствие, вы-
водя себя из ситуации неприятной ситуации на короткое время - умственно 
или физически - и используя методы релаксации, такие как глубокое ды-
хание; 

7. Рассматривать последствия: уметь остановиться и поразмышлять о 
последствиях уступки «плохому» поведению (например, что произошло в 
прошлом, что может произойти сейчас, что может вызвать такое поведение); 

8. Верить в себя: повышать свою самоэффективность, работая над уве-
ренностью в себе, сосредотачиваясь на жизненном опыте. Выбирайте веру в 
свои способности и окружите себя позитивными, поддерживающими людьми. 
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Навыки саморегуляции необходимы для достижения успеха в жизни и 
достижения самых важных целей. Эти навыки могут оказать значительное 
влияние на общее благосостояние. 

Саморегуляция – действительно важная тема, изучение которой помо-
жет не только облегчит процесс обучения, но и сделает жизнь более легкой и 
счастливой. 
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Патриотизм и воспитание гражданственности в учебных организациях 

 
Место патриотизма в гражданском воспитании – спорный вопрос, ко-

торый возникает потому, что, напряженность между укреплением граждан-
ства и социальной сплоченности и критическим мышлением и инакомыслием 
в контексте государства, вовлеченного внутри и за рубежом в «войну с тер-
роризмом» вызывает обеспокоенность. Эта напряженность характеризуется 
как аспект напряженности между властью и автономией в связи целью обра-
зования.  

Возникает вопрос «Какую интеллектуальную позицию мы должны за-
нять в противостоянии будущему, чтобы помочь определить разумные гори-
зонты ожиданий и сформулировать отношения и политику, которые, если 
они будут реализованы мудро, могут привести к желательным результатам? 
В частности, какую интеллектуальную позицию мы должны занять по отно-
шению к эволюции «современного» национального государства, как воспи-
тывать детей, чтобы они жили как граждане в таком национальном государ-
стве, и что значит быть патриотом для тех граждан, которые любят свою 
страну. 

Воспитание патриотизма и гражданственности – важная актуальная об-
разовательная и социальная проблема. Можно по-разному смотреть на аспек-
ты темы, имеющей значение в конкретном контексте. Преимущество этих 
различных точек зрения состоит в том, что становится ясно, что характер 
дискуссии и способы реагирования образовательных организаций на вопросы 
воспитания патриотизма и гражданственности зависят от социальных, эко-
номических и политических особенностей общества, в котором проводится 
дискуссия. 

Тем не менее, есть некоторые более общие аспекты, наиболее очевид-
ным из которых является то, как преподаватели индивидуально и образова-
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тельные учреждения коллективно, учебники стремятся привить свои соб-
ственные или обязательные взгляды, чтобы ученики считались хорошо обра-
зованными. Границы, в пределах которых преподаватели и образовательные 
организации могут безопасно работать, не ясны и могут быть оспорены. 

Термины «патриот» и «патриотизм» вошли в язык в связи с подъемом 
национального государства как политические понятия, но, по-видимому, су-
ществует более тесная связь. В феодальном вассал был обязан хранить вер-
ность господу и, соответственно, монарху, и поэтому не мог быть патриотом 
по своему выбору, а только по обязательству. 

С точки зрения политики, с появлением национального государства 
патриот может быть призван действовать в интересах или защищать монарха 
и страну. Гражданин национального государства не имеет личных обяза-
тельств перед нынешним обладателем социального положения.  

С точки зрения религии, гражданин Царства Божьего обязан хранить 
верность не только должностным лицам национального государства. В Ан-
глии после 1534 года англиканцы могли быть патриотическими гражданами 
благодаря верности главе государства и главе церкви в лице монарха. Като-
ликов подозревали в том, что они не были патриотичными гражданами из-за 
их преданности Папе, и поэтому они не могли занимать гражданские долж-
ности. В настоящее время некоторые мусульмане находятся в аналогичном 
положении в нескольких странах. Патриот может быть обязан защищать ин-
ститут главы государства, но не нынешнего владельца должности, особенно 
когда этот владелец не оправдан с точки зрения божественного права или 
другого убедительного аргумента. 

Государство – это больше, чем нынешняя власть. Отношения между 
патриотическим гражданином и действующей властью демократического 
национального государства сложны и проблематичны. 

В некоторых «перегретых» спорах о патриотизме требование любви к 
Родине или тому подобное смещается к приверженности к героизму. Допус-
каемые или одобряемые формы патриотического поведения могут также 
ограничиваться беспрекословным подчинением политике и директивам тех, 
кто находится у власти, возможно, оправданным на том основании, что 
острота ситуации такова, что она не позволяет себе роскошь отвлечения ре-
сурсов, необходимых для инакомыслия. Некоторые общества могут быть не 
шовинистическими, а, наоборот, джинглистическими – посвященными ком-
мерческим джинглам, способствующим эгоистичному потреблению. Таким 
образом, философская дискуссия о патриотизме и гражданском воспитании 
должна учитывать некоторые аспекты контекста, в частности, находится ли 
общество в нормальном режиме или же в чрезвычайном. Возможно, потребу-
ется также учитывать степень консенсуса в обществе и использование патри-
отизма как средства продвижения той или иной точки зрения. 

Вместо этого может показаться предпочтительным, чтобы вся моло-
дежь в этом обществе была искренне привержена участию в проектах по 
продвижению социальных интересов, одобренных и сформулированных пра-
вительством. Критическое мышление и инакомыслие могут показаться веру-
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ющим в лучшем случае отвлекающими и раздражающими, а в худшем – под-
рывными. 

Будь то Гитлерюгенд, пионерские/комсомольские или религиозные 
школы в теократическом государстве, лидеры таких обществ вполне могут 
поддерживать системы, способствующие развитию патриотизма граждан. 
Патриотизм, как слепая преданность власти, может быть эффективным или 
действенным в некоторых обстоятельствах, но считается неприемлемым для 
тех, кто не придерживается тех же взглядов, что и власть имущие.  

Терпимость или сострадание могут быть противоядием от обеих форм 
неприемлемого поведения, но, если толковать их узко, они являются пассив-
ными. Во многих случаях требуется более активная, позитивная позиция, и 
забота о себе может также включать в себя благотворительность. Тогда воз-
никает еще один вопрос, в частности, о характере и степени блага, которое 
уместно делать для различных групп людей. 

Возникает еще ряд вопросов, связанных с тем, почему человек должен 
быть или должен выбрать быть патриотом в стране, в которой он или его ро-
дители родились или проживают. Рождение в стране не является ни необхо-
димым, ни достаточным для патриотизма. Патриотизм может быть вопросом 
безусловного обязательства, следствием типа личности или результатом осо-
знанного критического выбора для граждан или жителей национального гос-
ударства. Если человек может выбирать, быть ли ему патриотичным гражда-
нином, то на каком основании он должен делать такой выбор? 1 

Хотя политические границы обычно рассматриваются как пределы 
патриотизма, также стоит рассмотреть сферу патриотизма с точки зрения 
времени. Учет интересов будущих поколений может ограничивать действия, 
предпринимаемые в соответствии с текущими интересами, или требовать 
патриотических действий, противоречащих некоторым текущим интересам. 

Одной из достопримечательностей патриотизма является то, что он за-
каляет стремление к личным интересам с учетом и действием, способствую-
щим другим интересам. Одна из проблем патриотизма состоит в том, чтобы 
различать интересы, которые нужно поддерживать, интересы, которые нужно 
оспаривать, и интересы, которые нужно игнорировать. 

Можно определить «патриотизм» как «особую близость, которую че-
ловек испытывает к своей родине и которая питает глубокую психологиче-
скую привязанность и гордость».2 

Также существует такой термин, как «лояльный патриотизм», пред-
ставляющий собой некритическую поддержку нынешнего политического ру-
ководства и его националистических амбиций и действий. Воспитание ло-
яльного патриотизма в образовательных организациях является несостоя-
                                                 

1Крик Б. Гражданство должно начать заменять это с в классе, независимое 
(дополнение к образованию) 27 сентября. 2002 Доступно по адресу: 
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/citizenship-bernard-crick-
citizenship-must-begin-to-replace-ethosin-the-classroom-607615.html. 

2Вироли М. Для любви к Родине: сочинение на тему Патриотизм и национализм 
(Оксфорд, Кларендон пресс). 1995. 
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тельным, поскольку оно противоречит законным целям самих таких учре-
ждений. Эти цели включают в себя эпистемологическую компетентность, 
навыки критического мышления и способность к экономической самостоя-
тельности. Лояльность лояльного патриота принуждается и способствует не-
здоровому отношению превосходства, а также непониманию национальной 
истории. 

Более одобряем «критический патриотизм», развиваемый с помощью 
ненасильственных средств, который способствует развитию способности вы-
ражать несогласие и моральное возмущение, когда национальные идеалы 
ставятся под угрозу. Критические патриоты понимают, что реализация наци-
ональных идеалов распространяется на всех граждан. Благосостояние других 
за пределами национальных границ является частью роли критически 
настроенного патриотического гражданина. 

И вновь возникает вопрос: «Какое отношение должен иметь Патриот к 
гражданам, которые не являются патриотами, и к жителям страны». 

Распространенным и порой эффективным средством воспитания пат-
риотической гражданственности является предъявление образцов. 

Преподавание истории и гражданственности обучающимся традицион-
но сосредоточивалось на рассказах о великих мужчинах и выдающихся жен-
щинах в качестве примеров, призванных информировать и вдохновлять детей 
на подражание такому поведению в их собственной жизни.1 

Солдаты в форме, активно участвующие в рукопашном бою, могут 
быть воспеты как образец патриотизма, даже если их действия не находятся 
на героическом уровне и невзирая на их личные мысли и чувства. Но может 
ли человек, призванный на такие должности, быть патриотом или это воз-
можно только в том случае, если он добровольно идет на такую службу? Так 
же ли патриотично выполнять эти задачи в мирное время, как и в военное? 
Кто является бОльшим патриотом: старший работник государственного сек-
тора (преемник государственных служащих) или официант в кафе? Нужно ли 
говорить о любви, чтобы ее распознать, или она может проявляться в обыч-
ных делах? 

Выбор образцов патриотизма для включения в образовательную про-
грамму, вероятно, будет проблематичным и спорным. Проблема в том, что 
идентифицировать человека как патриота – дело не простое. Это, вероятно, 
будет оспорено, потому что то, что считается патриотизмом в гражданине, 
является отражением конкурирующих политических представлений о том, 
что такое быть человеком и желательным политическим контекстом, в кото-
ром он живет. 

Другой подход к вопросам воспитания патриотизма и гражданственно-
сти заключается в том, чтобы рассматривать образовательную организацию 
                                                 

1 Уильямс М. Гражданство как идентичность, гражданство как общая судьба и 
функции мультикультурного образования, в: K. McDonough& W. Feinberg (eds), 
образование и гражданство в либерально-демократических обществах: обучение для 
космополитических ценностей и коллективных идентичностей (Оксфорд), 2003, стр. 208-
247. 
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как учебное сообщество, которое, будучи приверженное демократической 
форме общественной жизни, ведет себя как демократическое совещательное 
сообщество, в котором развиваются социальное понимание и привержен-
ность. Частью этого социального понимания являются политические дей-
ствия, направленные на удовлетворение конкретных интересов в группе, об-
разовательной организации, местном сообществе, стране и мире. 
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Проблема взаимодействия СМИ и общества  
в условиях ведения информационной войны 

 
СМИ на протяжении длительного времени являются мощнейшим сред-

ством воздействия на общество. Аккумулируя различного рода информацию, 
донося ее мгновенно до миллионов жителей нашего государства и влияя в 
различной степени на сознание людей, их выбор и принимаемые решения, 
они способны не только повлиять на общественные тенденции, но и послу-
жить эффективным способом оптимизации влияния правоохранительных ор-
ганов на общество. Вместе с тем, не стоит забывать о том, что телевидение, 
интернет и даже печать нередко опираются на коммерческую поддержку 
частных лиц, обеспечивая одностороннее освещение информации и даже ис-
кажая реальные факты и события. Желанной мишенью становятся события в 
политической, экономической, военной и государственной сферах жизнедея-
тельности.  

Характерной чертой современного российского общества является его 
подверженность влиянию СМИ, среди которых авторитетом пользуется не 
только телевидение, но и интернет, в котором ограничить распространение 
недостоверной информации о фактах и событиях практически невозможно. 
Примечательно, что искусственно создаваемые «информационные вбросы» 
связаны преимущественно с негативным контентом, подрывающим автори-
тет органов государственной власти, разрушающим идеи демократии, а так-
же сеющим панику в обществе.  

Наибольшую опасность представляет информация о деятельности пра-
воохранительных органов, которые нередко в за ангажированных информа-
ционной войной источниках предстают в негативном ключе. При этом учи-
тываются особенности восприятия ОВД различными категориями граждан: 
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от поколения подростков с неокрепшей психикой и поддающимся эмоцио-
нальному влиянию до взрослых представителей нашего общества, предпочи-
тающих рациональное мышление. Первые способны поверить слухам, под-
даться чужому мнению или модным тенденциям в сети, охотно просматривая 
видео, размещенные в интернете. На вторую категорию граждан СМИ рас-
пространяют информацию завуалированно, искусственно создавая аргумен-
ты, подставляя видеозаписи, фотографии, привлекая публичных лиц и т.д. В 
то время как вопрос определения лиц, заинтересованных введении информа-
ционной войны, остается открытым1.  

Утверждать, что СМИ несут только деструктивный характер – оши-
бочно. Будучи сильнейшим фактором влияния на человека и его сознание, 
можно инициировать процесс нравственного и правового воспитания людей 
с помощью распространения информации. В связи с этим, одним из основ-
ных направлений государственной политики в наше время должно стать рас-
смотрение возможных перспектив, касающихся взаимодействия ОВД и 
СМИ. 

Необходимо отметить, что в связи с принятием закона РФ «О средствах 
массовой информации»2 и закона РФ «О полиции» проблема взаимодействия 
ОВД и СМИ значительно актуализировалась. Так, к примеру, согласно ФЗ 
№3 «О полиции» сотрудник вправе использовать на безвозмездной основе 
возможности средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети интернет для размещения информации в целях 
установления обстоятельств совершения преступлений, лиц, их совершив-
ших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, предвари-
тельного следствия или суда, и лиц, пропавших без вести3. Таким образом, 
взаимодействуя со СМИ, ОВД могут повысить уровень раскрываемости пре-
ступлений и обеспечения общественного порядка в стране. Также СМИ яв-
ляются, своего рода, катализатором профилактического влияния со стороны 
ОВД на общественные массы. 

При организации взаимодействия ОВД и СМИ следует придерживаться 
определенных принципов: 1) оперативности, состоящей в быстром совмест-
ном решении вновь появляющихся проблем; 2) обоюдной ответственности за 
искажение информации или фактов; 3) коллективности, предполагающей 
способность работать в сплочении и согласии, с четким осознанием необхо-
димости реализации общих целей; 4) обратной связи с аудиторией, что свя-
зано с необходимостью учета острых проблем среди граждан в целях эффек-
тивного решения поставленных перед ОВД и СМИ задач. 

                                                 
1Журавленко Н.И, Коноплева А.А. Осмысление явления информационной войны // 

Евразийский юридический журнал. 2016. №5 (96). С.302-304. 
2Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой ин-

формации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: ULR: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения 15.03.2020). 

3Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: ULR: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения 15.03.2020) 
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Связующим звеном в этом случае выступают СМИ, которые создают 
своеобразный канал общения между гражданами и ОВД, способствуя реше-
нию социальных проблем, оптимизации законодательной базы, а также пере-
давая информацию для правового воспитания и образования. 

Таким образом, положения законов «О полиции» и «О средствах мас-
совой информации» способствуют активизации взаимодействия двух соци-
альных систем. Учитывая, актуальность криминологической тематики, стоит 
отметить, что борьба с преступностью как способ нормализации социально-
экономической, морально-правовой и криминологической сфер жизнедея-
тельности общества являются объектом заинтересованности обеих систем. 
Значит одним из способов оптимизации взаимодействия ОВД и СМИ являет-
ся фиксация их взаимных отношений и общих целей. 

При взаимодействии сотрудники ОВД и СМИ должны обеспечить: 
формирование высокой культуры восприятия информации, преподносимой 
СМИ, что предполагает применение конструктивной критики, развитие 
навыка определения истинных мотивов распространения информации, а так-
же формирование у граждан умения оценивать потенциальное значение дея-
тельности СМИ. Главной задачей ОВД при взаимодействии со СМИ является 
подробное и точное изучение общественного мнения и вкусов современного 
поколения, а также обеспечение включенности индивида в систему противо-
стояния преступному поведению, применение новых форм и способов пода-
чи аудитории информации, связанной с профилактикой правонарушений. 

Таким образом, в условиях ведения информационной войны в целях 
оптимизации информационного воздействия на аудиторию СМИ, проводя-
щие предупредительно-профилактическую деятельность, совместно с ОВД 
должны1: осуществлять тщательный отбор и подготовку преподносимой 
гражданам информации, повышать эффективность и упрощать систему взаи-
модействия СМИ и правоохранительных органов, использовать социальную 
рекламу в пропаганде соблюдения норм права и развития патриотических 
чувств среди населения, развивать умение поддерживать обратную связь с 
аудиторией, а также проводить разработку методики эффективной оценки 
такого взаимодействия, а также организовывать обмен мнениями по ключе-
вым проблемам, что помогает не только понять и запомнить содержание ин-
формации, но и сформировать собственный взгляд на обсуждаемую пробле-
му, а значит, обеспечить устойчивость к вызовам информационных войн. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1Кузьменко Н.Н. Участие СМИ в гибридных войнах // Молодая наука: сборник 

трудов научно-практической конференции для студентов и молодых ученых. Научн. ред. 
Н.Г. Гончарова; редкол.: Г.А. Штофер, О.В. Красникова, Д.В. Шадуро. 2019. С. 301-303. 
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О некоторых вопросах обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной платы 

 
В современном изменчивом мире с рыночной экономикой важным 

условием сохранения стабильности является закрепление для работников 
государственных гарантий, необходимых для защиты их прав и законных ин-
тересов. Данный тезис подтверждается и в ст. 1 ТК РФ, где указано, что це-
лью трудового законодательства является установление государственных га-
рантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 
труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Одним из ос-
новных принципов трудового права, закрепленным в ст.2 ТК является обя-
занность обеспечить работнику своевременную и в полном размере выплату 
заработной платы. Данный принцип находит свое отражение в перечне госу-
дарственных гарантий по оплате труда работников, предусмотренных ст. 130 
ТК РФ. В совокупности эти гарантии представляют систему, при помощи ко-
торой права работника в части, касающейся оплаты его труда, полностью ре-
ализуются. Однако не все элементы этой системы на практике способны вы-
полнять возложенные на них задачи. На имеющиеся в этой области пробле-
мы обратил внимание глава государства. В своем ежегодном послании Феде-
ральному собранию 15 января 2020 Президент  предложил  закрепить  в Ос-
новном законе страны специальную норму о размере МРОТ не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения. 

Предложение является весьма своевременным, безусловно повысит 
статус гарантии, однако ограничиваться только этим не стоит. В ст.130 ТК 
среди прочих закреплены и другие меры, направленные на решение социаль-
ных задач. В частности закреплены меры, обеспечивающие повышение уров-
ня реального содержания заработной платы. Содержание указанных мер рас-
крывается в ст. 134 ТК РФ, где сказано, что обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы включает индексацию заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, государственные и му-
ниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в по-
рядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работода-
тели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. 

Трудовое законодательство называет только один способ повышения 
уровня реального содержания заработной платы – индексация. В Толковом 
словаре Ефремовой, под индексацией понимается установление количества, 
размера чего-либо и приведение его в соответствие с индексом1. Таким обра-
зом, исходя из данного определения становится понятно, что под индексаци-
ей в рамках трудового права понимается увеличение зарплаты работникам 
исходя из нового уровня потребительских цен. Необходимо заметить, что по-
ложения ст. 134 ТК РФ являются императивными по своему содержанию, то 
есть выступают в качестве обязанности работодателя. В подтверждение дан-
ного тезиса можно обратиться к Приказу Федеральной службы по труду и за-
нятости от 13 июня 2019 г. № 160 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления Федеральной службой по труду и занятости феде-
рального государственного надзора за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права»2, где в абз. 16 ст. 13 закреплено право соответствующего органа ис-
полнительной власти истребовать у работодателя: «…документы, устанавли-
вающие порядок индексации заработной платы и подтверждающие индекса-
цию заработной платы, в том числе запросы работодателя о росте потреби-
тельских цен на товары и услуги, документы по начислению и выплате зара-
ботной платы и иных сумм, причитающихся работнику…».3 Таким образом, 
проанализировав данное положение, можно прийти к выводу, что отсутствие 
данных документов или их ненадлежащее заполнение образует объективную 
сторону административного правонарушения, предусмотренного п. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ. 

Однако, в судебной практике встречаются случаи, когда суд считает 
обязанность обеспечивать повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы не безусловной. Суд ставит данную обязанность в зависимость 
от различных факторов, в том числе экономических показателей организа-
ции. Таким образом, в случае, если у компании тяжелое финансовое положе-
ние, отсутствуют увеличение объемов производства, повышение эффектив-
ности труда и других обстоятельств, сотрудники не могут рассчитывать на 
повышение уровня реального содержания заработной платы.4 

Проанализировав статью 134 Трудового кодекса РФ, необходимо под-
черкнуть, что в прямом смысле данное положение подразумевает, что индек-
сация заработной плата является не единственным способом обеспечения по-

                                                 
1Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – 

М.: Русский язык, 2000. С.57 
2Российская газета. 2019. Федеральный выпуск № 56195. 
3Там же. 
4 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.09.2017 № 33-

32808/2017 //Официальный сайт Московского городского суда: https://www.mos-gorsud.ru. 
Дата обращения: 13.03.2020. 
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вышения уровня реального содержания заработной платы, при этом трудовое 
законодательство не содержит в себе какие-либо иные способы повышения 
оплаты труда. Закон не определяет конкретно, как именно работодатель 
вправе реализовывать данную государственную гарантию, поэтому довольно 
часто возникают трудовые споры по этому поводу.  

Законодатель обязует работодателя обеспечивать повышение заработ-
ной платы, но не обязует индексировать ее. Обобщая судебную практику 
можно прийти к выводу о том, что в первую очередь повышение уровня ре-
ального содержания заработной платы предназначено для того, чтобы обес-
печить работающим людям покупательную способность получаемой ими 
зарплаты как основного источника их доходов, то есть источника средств их 
существования1. Одной из функций заработной платы является воспроизвод-
ственнная функция, которая заключается в том, что основой формирования 
оплаты труда является стоимость рабочей силы, которая определяется коли-
чеством и стоимостью жизненных средств, необходимых для удовлетворения 
потребностей работника и членов его семьи, а именно потребности в еде, 
одежде, здоровье, отдыхе и так далее.  

В итоге – смысл такой государственной гарантии, как обеспечение по-
вышения уровня реального содержания заработной платы, заключается в 
том, чтобы работник был в состоянии воспроизводить свою рабочую силу, 
которую покупает у него работодатель, а помимо индексации это можно 
обеспечить иными способами. 

В практике встречаются случаи, когда в суд обращаются с требованием 
взыскать сумму, которую работодатель не выплачивал работнику из-за неин-
дексации заработной платы, но при этом ежемесячно данному работнику 
начислялись высокие премии. Суды ссылаются на то, что в случае, если сум-
ма, которую получал в конечном итоге работник, обладала достаточной по-
купательной способностью, то работодатель не обязан был индексировать 
заработную плату, и оставляют такие иски без удовлетворения2. 

Таким образом, судебная практика разрешения споров, возникающих 
из ст. 134 ТК РФ, сильно отличается. По нашему мнению, данное расхожде-
ние связанно главным образом с отсутствием закрепленного на законода-
тельном уровне механизма реализации положений ст. 134 ТК РФ, а также 
толкование способов обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы. Однако, анализируя судебные решения, мы можем прийти 
к выводу о том, что «индексация» является формой повышения реального 
содержания заработной платы. В свою очередь суд раскрывает нам способы 

                                                 
1Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 № 913-О-О// Официаль-

ный сайт КС РФ: http://www.ksrf.ru.  Дата обращения: 13.03.2020. 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.02.2018 № 33-

4574/2018 //Официальный сайт Московского городского суда: https://www.mos-gorsud.ru. 
Дата обращения: 13.03.2020. 
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индексации: 1) повышение должностных окладов; 2) выплата премий; 3) уве-
личение заработной платы в соответствии с инфляцией и др.1  

Следовательно, неразрешенной проблемой остается отсутствие меха-
низма реализации индексации заработной платы. Нами предлагается законо-
дательное закрепление обязанности работодателя указывать способ индекса-
ции заработной платы сотрудникам в коллективном договоре либо иных ло-
кальных нормативных актах. Таким образом, если работодатель закрепит в 
своих локальных актах или коллективном договоре способы и порядок ин-
дексации заработной платы сотрудников, это позволит впредь избежать не-
однородности принимаемых в суде решений. Таким образом, законодатель-
ное закрепление позволит уменьшить количество споров, возникающих из ст. 
134 ТК РФ, а также позволит оптимизировать судебную практику, что поло-
жительно скажется на правовом регулировании всей отрасли в целом. 
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Опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних  
в зарубежных странах Европы 

 
Прежде чем говорить о подростковой преступности, необходимо сна-

чала объяснить этот термин. Найти краткое определение, чтобы четко опи-
сать это явление, нелегко, потому что их уже сотни. 

Как правило, преступник – это ребенок в возрасте от семи до 17 лет, 
который отказывается подчиняться закону или приказу правительства или 
кого-либо, занимающего ответственное положение. Однако возраст, в кото-
ром дети могут быть объявлены виновными в уголовном преступлении, от-
личается от штата к штату. Всегда существуют минимальный и максималь-
ный возраст уголовной ответственности, так называемые демаркационные 
возрасты, которые определяются правительством штата. 

В Северной Каролине, например, шестилетний ребенок может быть 
арестован, в то время как инфантильный преступник, живущий в Техасе, 
должен быть по крайней мере десятилетним, чтобы нести ответственность за 
свои проступки. 

Идея, лежащая в основе создания отдельной системы правосудия, со-
стоит в том, что виновность подростка, не достигшего определенного возрас-

                                                 
1 Определение Верховного суда РФ от 08.04.2019 № 89-кг18-14//Официальный сайт 

ВС РФ: https://vsrf.ru. Дата обращения: 13.03.2020. 
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та, не должна оцениваться на основе взрослой юрисдикции из-за все еще от-
сутствующей умственной и эмоциональной зрелости, а также отсутствия 
преступных намерений у несовершеннолетних. Эти возрастные границы мо-
гут быть подвергнуты сомнению, поскольку нет четкого и последовательного 
объяснения, почему ребенок в возрасте семи лет, родившийся в Аризоне, не 
может принимать продуманные решения, когда он действует незаконно, даже 
если несовершеннолетний того же возраста, который живет в Мэриленде, 
способен на это и, таким образом, не может уклониться от своей ответствен-
ности, что означает, что молодежь может быть объявлена правонарушителем. 

В исключительных случаях, в зависимости от предъявленного обвине-
ния, к подсудности суда по делам несовершеннолетних допускается приме-
нение ювенального законодательства в отношении лиц до 24 лет. 

В 46 штатах судьи по делам несовершеннолетних имеют возможность 
«отказаться от юрисдикции» в особых случаях, что означает, что несовер-
шеннолетние правонарушители передаются в суд для взрослых. 

При рассмотрении вопроса о переводе должны соблюдаться опреде-
ленные критерии: возраст и характер лица, тяжесть совершенного преступ-
ления и наличие достаточно серьезной судимости за предыдущий проступок. 

На самом деле существует широкий спектр актов подростковой пре-
ступности, которые включают в себя девиантное поведение, такие как без-
дельничество, статусные правонарушения, а также серьезные и насильствен-
ные преступления. 

Следует подчеркнуть, что большинство молодых людей, нарушающих 
законы, не являются хронически серьезными и / или насильственными пра-
вонарушителями. В основном, правонарушения не представляют большого 
интереса для средств массовой информации и регулярно рассматриваются 
без предоставления сенсационной подписи. 

Несовершеннолетние, которые в период взросления убегают, прогули-
вают школу или покупают алкоголь, не являются опасными правонарушите-
лями, даже если они действовали против закона. Это означает, что всегда 
следует проводить различие между преступным поведением, с одной сторо-
ны, и детским проступком, который не может считаться «истинно» преступ-
ным, с другой стороны. Такие действия не являются незаконными, когда они 
совершаются взрослыми, но запрещены для несовершеннолетних. Эти дея-
ния, которые являются незаконными, когда они совершаются несовершенно-
летними в силу возраста правонарушителя, и которые считаются законными, 
совершенными взрослыми, называются статусными преступлениями. 

Во всех актах правонарушения проводится различие между серьезными 
и насильственными правонарушителями и теми, которые ими не являются. 

Эта работа будет сосредоточена на SVJ (= серьезных и жестоких несо-
вершеннолетних правонарушителях), потому что это те, кто, скорее всего, 
начнет раннюю и интенсивную преступную карьеру и на кого направлены 
многие программы профилактики и вмешательства. 

Например, тяжкими преступлениями являются воровство/кража, мо-
шенничество, торговля краденым имуществом, угон автомобиля, кража со 
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взломом, угон автомобиля, вымогательство, подделка документов, хищение, 
незаконный оборот наркотиков и оружия. 

Насильственные преступления включают убийство, нападение при 
отягчающих обстоятельствах, грабеж, похищение, добровольное непреду-
мышленное убийство, (попытку) изнасилования и поджог. 

Количество уголовных обвинений почти непрерывно росло в период с 
1985 по 2002 год; начиная примерно с 340 000 случаев преступности несо-
вершеннолетних в 1985 году и достигая числа около 630 000 обвинений 17 
лет спустя в 2002 году. 

Эти вышеупомянутые цифры, которые, вероятно, даже выше, если 
принять во внимание, что не все совершенные преступления сообщаются в 
полицию, заставляют задуматься о все еще существующем уровне преступ-
ности среди американской молодежи. 

С насилием в отношении молодежи связано множество индивидуаль-
ных, семейных и общинных факторов риска. В какой-то степени уже доказа-
но, что многие из этих гипотетических предикторов подростковой преступ-
ности, о которых будет сказано на следующих страницах, действительно 
способствуют, по крайней мере частично, криминальному образу жизни. Од-
нако следует быть осторожным, чтобы не прийти к неверному выводу, что 
каждый несовершеннолетний правонарушитель находится под влиянием 
каждого отдельного фактора риска, который представлен в этой исследова-
тельской работе. Прежде чем рассматривать различные способы обращения с 
этими людьми и прежде чем сосредоточиться на том, как предотвратить 
осуждение несовершеннолетних за насильственные преступления, необхо-
димо понять некоторые из бесчисленных переменных риска, которые пред-
положительно делают молодежь восприимчивой к делинквентному поведе-
нию. 

Таковыми в зарубежных странах могут являться пол, раса, различные 
преступные группировки, которые пользуются популярностью среди зару-
бежных подростков, влияние родителей, обстановка в семье и прочее. 

С различными родами преступлений можно и нужно бороться. Если 
проследить, как это делается в зарубежных странах. 

В США в последнее время развернулся спор, который касается методов 
борьбы с подростковой преступностью. Система судов для несовершенно-
летних впервые была введена в 1989 году в штате Иллинойс. Их задачами 
было, прежде всего, перевоспитание юных правонарушителей. Затем такие 
суды появились и в других штатах. Упор на воспитательные методы привел к 
ограничению прав полиции и принятию законов, оберегающих интересы 
подростков.  

Сторонники жестких мер считают, что необходимо ужесточать наказа-
ние за противозаконные действия подростков. Они предлагают предоставить 
полиции право снимать отпечатки пальцев у задержанных несовершеннолет-
них правонарушителей и передавать в распоряжение судов полное досье на 
них. Конгресс США, по их мнению, должен обязать ФБР принимать на хра-
нение отпечатки пальцев всех задержанных, независимо от возраста. По мне-
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нию ряда специалистов, следует увеличить штаты сотрудников полиции, 
осуществляющих надзор за условно освобожденными подростками.  

Сторонники же воспитательных мер эти рекомендации считают из-
лишне строгими и неоправданно жестокими. Особенно серьезное опасение 
вызывает у них тот факт, что реализация этих предложений приведет к уве-
личению количества несовершеннолетних заключенных в тюрьмах, камерах 
предварительного заключения, исправительных центрах, где они будут нахо-
диться вместе с взрослыми преступниками. Отрицательные последствия сов-
местного пребывания в тюрьмах взрослых и подростков, по их мнению, 
слишком хорошо известны, чтобы делать ставку на наказание в ущерб пре-
вентивным и воспитательным мерам. 

В США разработаны комплексные программы профилактической рабо-
ты по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, которые под-
разделяются на два основных вида: 

1. Комплексные программы контроля над преступностью или сдержи-
вания ее методами предупреждения, пресечения и судебного преследования. 
Такие программы осуществляются на всех уровнях: на общегосударственном 
(федеральном), региональном и местном уровнях. Эти программы строят, по 
существу, идеальную модель профилактических действий с целью получения 
желаемого результата. 

2. Профилактические программы, осуществляемые как полицией 
(обычно в сотрудничестве с жителями общины), так и силами и средствами 
самой общественности. Отличительной чертой таких программ является их 
нацеленность, как правило, на конкретную проблему или определенный вид 
преступлений. В этом случае власть оказывает консультативную, финансо-
вую, организационно-методическую помощь местным органам власти в осу-
ществлении превентивных программ. Аналогичную помощь от националь-
ных, частных и общественных организаций и фондов получают местные об-
щины и их организации, участвующие в программах. 

Главные исполнители программ предупреждения преступности – мест-
ные полицейские органы (примерно 70% личного состава полиции США) и 
жители местных общин. 

По свидетельству зарубежных исследователей, в США все более широ-
кое распространение получают программы предупреждения преступности 
несовершеннолетних, инициированные общественностью. Общественные ор-
ганизации изыскивают силы, в том числе и материальные средства, чтобы 
решить ту или иную проблему с подростками, совершающими правонаруше-
ния. Инициативу, исходящую снизу, как правило, поддерживает полиция. 
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Дистанционное обучение как средство социальной адаптации 

 
После окончания школы выпускники сталкиваются с такой проблемой, 

как выбор дальнейшего места обучения. Если обратиться к статистике, то 
можно проследить уровень желания школьников получать высшее образова-
ние. В 2010 году выразило желание учиться 80% опрошенных, а в 2019 году 
всего 47% подростков1. Конечно, эти данные нельзя назвать достоверными, 
но факт низкой заинтересованности выпускников в обычных университетах 
оспаривать нелепо. Возникает закономерный вопрос: есть ли другие вариан-
ты получить заветный диплом и стать профессионалом в перспективной сфе-
ре деятельности?  

Популярным у обучающихся является получение онлайн-образования 
(дистанционного образования), но в конечном итоге мало кто понимает, что 
же такое дистанционное образование и насколько оно эффективно. Попробу-
ем в этом разобраться. 

В настоящее время в России существуют 4 формы обучения: очная, за-
очная, вечерняя, дистанционная.  

Очная и вечерняя формы обучения практически идентичны. Суть учеб-
ного процесса заключается в том, что студенты периодически посещают за-
нятия днем или вечером соответственно. По окончании семестра сдаются за-
четы и экзамены. Заочная форма обучения включает всего 42 учебных дня в 
году. Конец года также предполагает сдачу установленного экзаменационно-
го перечня дисциплин. С дистанционным образованием все немного сложнее, 
хотя большинство людей сегодня считают его аналогичным заочному. 

Некоторые футурологи считают, что в относительно недалеком буду-
щем людям вообще не нужно будет выходить из дома, а основная активность 
жизни переместится в виртуальную реальность. Если человек понимает, что 
ему удобнее по каким-либо причинам получать образование, то почему бы 
ему в этом случае не попробовать дистанционное обучение. 

Как можно получить дистанционное образование? Дистанционное об-
разование сейчас доступно как никогда, однако многие также отдают пред-
почтение дневному отделению, где с давних времен обязательно непосред-
ственное посещение занятий. 

                                                 
1 Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступать в вуз // tass.ru 

URL: https://tass.ru/obschestvo/6560046 (дата обращения: 23.02.2020). 
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Что такое дистанционное образование? Это такое же образование, как 
и всегда, только процесс взаимодействия между учащимися и педагогами 
происходит с помощью компьютера и технологий коммуникаций. Даже в 
этом случае нужно будет сдавать контрольные работы, зачеты, писать курсо-
вые работы и так далее. 

Может ли дистанционное образование быть таким же качественным, 
как образование на очном отделении? Почему бы и нет? Обучение в универ-
ситете сильно отличается от обучения в общеобразовательных организациях. 
В отличие от школ в учебных заведениях высшего образования качество об-
разования будет зависеть в большей части от самого учащегося. Не все, чему 
учили в школе, придется использовать, и многому придется еще научиться. 
Так что дистанционное образование при правильном подходе может быть та-
ким же качественным, как и очное: без интереса к учебе со стороны учащего-
ся результат будет неудовлетворительным. 

Главное помнить, что образование является главной инвестицией в се-
бя. Многие вузы нашей страны пытаются «идти в ногу» со временем и 
предоставляют возможность обучаться дистанционно. К числу таких вузов 
также относится Казанский федеральный университет. 

Плюсы дистанционного образования заключаются в том, что учащийся 
сам выбирает и определяет свой учебный план, а дипломированный специа-
лист выступает в качестве репетитора. Не нужно тратить время и денежные 
средства на проезд до учебного корпуса университета. Помимо этого, стои-
мость обучения существенно ниже, чем на дневном отделении. К тому же, 
огромным плюсом является то, что по дистанционным программам можно 
обучиться в зарубежных вузах или в вузах городов, куда физически сложно 
добираться каждый день. Обучаясь дистанционно, учащийся сам может рас-
пределять свое время и заниматься полезными делами, на которые ему бы 
точно не хватило времени, если бы он обучался на дневном отделении. 

Кто может поступать на дистанционную форму обучения? Любой же-
лающий может подать заявление в учебное заведение, предоставляющее об-
разовательную программу по дистанционному обучению. Это идеальный ва-
риант для тех, кто получает второе высшее образование. 

Как поступать на дистанционно обучение? Зависит, конечно, же от ву-
за, чаще всего на основании Единого государственного экзамена, а если име-
ет место поступление после окончания колледжа, то необходимо будет сда-
вать вступительные экзамены, предусмотренные самим вузом. 

Как проходить практику при дистанционной форме обучения? Дей-
ствительно, на законодательном уровне утвержден перечень профессий, ко-
торым нельзя обучаться дистанционно. Причина такого положения: освоение 
профессии требует множество практических занятий. Например, нельзя стать 
стоматологом или артистом балета, обучаясь дистанционно. 

Какова ценность диплома о получении дистанционного образования? 
Во-первых, нужно сказать, что аккредитованные вузы выдают совершенно 
официальный диплом о высшем образовании, полученном дистанционно, во-
вторых, работодатель ценит, в первую очередь, знания и профессиональные 
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качества. В СССР на диплом смотрели внимательно, но сейчас принципы приема 
на работу меняются также стремительно, как и весь окружающий мир. 

Как и у всех систем, так и у дистанционного обучения, есть свои недо-
статки. К минусам дистанционного обучения можно отнести следующее: от-
сутствие очного общения между обучающимся и преподавателем, то есть все 
моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием исключа-
ются; необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 
условий (жесткая самодисциплина); отсутствует постоянный контроль над 
обучающимися, который является мощным побудительным стимулом; пере-
насыщенность времени работы с компьютерной техникой. Как правило, обу-
чающиеся ощущают недостаток практических занятий и др. 

Поскольку обучение в школах, вузах является непосредственным сред-
ством социальной адаптации подростков к обществу в целом, то нельзя не за-
тронуть такую проблему, как отсутствие социализации при дистанционном 
обучении. Рассмотрим подробнее.  

Социализация – это процесс интеграции индивида в социальную си-
стему, вхождение в социальную среду через овладение социальными норма-
ми, правилами, ценностями, знаниями и навыками, позволяющие ему успеш-
но функционировать в обществе.  

Самым важным этапом социализации является семейное воспитание, 
детские сады, школы, университет. Взрослые помогают ребенку в осознании 
норм и правил, принятых в обществе и в отдельной семье. Помощь общества 
на этом этапе заключается в демонстрации поведения. Неблагоприятная об-
становка в семье может послужить толчком для неправильного хода адапта-
ции и войти в норму поведения на всю жизнь. Так, ребенок, с детства наблю-
давший за маргинальным поведением членов своей семьи и ее окружения, с 
большой вероятностью сам в дальнейшем будет демонстрировать такой тип 
поведения. Вследствие этого человек может совершать незаконные поступки, 
употреблять наркотические средства и алкоголь, пополнить ряды безработ-
ных и воспитать следующее поколение подобных личностей.  

Мало кто при воспитании в таких условиях не копирует окружение и 
становится порядочным членом общества. Есть другая опасность на данном 
этапе социализации – чрезмерная опека и ограждения от опасных, по мнению 
взрослых, аспектов социальной среды. Человек в любом случае не готов вой-
ти в социум, не знает неприглядных сторон жизни, хотя и может столкнуться 
с ними в будущем. Это опасно, поскольку жизнь может показаться слишком 
жесткой и страшной лицу, неподготовленному должным образом.  

За такими проблемами могут идти трудности в учебных учреждениях 
при общении со сверстниками. Разочарование в жизни может привести к об-
щению с нехорошими компаниями, злоупотреблению алкоголем и наркоти-
ками, о вреде которых человеку намеренно не говорили и итог может быть 
печален, если не катастрофичен. Так некоторые подростки решаются совер-
шить преступления и суицид. Попечительство в воспитании, игнорирование 
личности ребенка в угоду оценкам и секциям ни к чему хорошему не приво-
дит. Родители попросту не знают своих собственных детей. В итоге выраста-
ет человек без собственного мнения или с проблемами с самооценкой. 
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Социализация имеет место и во взрослом обществе. Одна из проблем-
ных – это адаптация к новой среде. К новой среде можно отнести как школы, 
так и университеты. Поскольку дистанционное образование не предоставляет 
непосредственного общения обучающегося с преподавателями и своими 
сверстниками, то здесь остро стоит вопрос о социальной адаптации подрост-
ка к обществу. 

Адаптация студентов в вузах имеет достаточно сложный и долговре-
менных характер. Самым сложным периодом адаптации в вузах является 
первый курс, когда студенты максимально подвергаются стрессовым ситуа-
циям, чувствуют себя постоянно растерянными и так далее. После первого 
семестра и первой экзаменационной сессии студент уже осваивается, находит 
себе друзей по интересам среди своих однокурсников, чувствует себя более 
комфортно и уверенно. В процессе адаптации подростки становятся самосто-
ятельнее, свободнее, ведут себя более ответственно, увеличивается доверие 
родителей к своим детям после поступления в университет.  

При дистанционном обучении прямой контакт со сверстниками и од-
нокурсниками отсутствует, что может поспособствовать затруднению в со-
циализации человека в обществе.  

Даже при дистанционном обучении невозможно избежать определен-
ных обстоятельств обучения, таких как: сдача зачетов, контрольных, экзаме-
нов. Человек в любом случае подвергается стрессу, тревожности, появляются 
вопросы «а смогу ли я?», «хватит ли мне сил?». Чаще всего студенты подвер-
гаются психологическому давлению, не преодолев которое они попросту не 
смогут двигаться дальше. 

До первой сессии существует еще и некий кризис самоопределения и 
самооценки учащегося, ведь преподаватели нейтральнее в эмоциональном 
плане. Первокурсник не знает, на что ему ориентироваться, каково мерило 
его усилий, трудов и др. Первая сессия является мерилом того, чего ты сто-
ишь, на сколько оправдались твои усилия в течение семестра. Данные поло-
жения касаются как дистанционной формы обучения, так и очной формы 
обучения.  

Важное влияние на адаптацию студентов при любой форме обучения 
оказывают их родители. Поскольку студент в начале обучения в университе-
те подвергаются всякому давлению как психологическому, так и физическо-
му, то родители должны оказать максимальную поддержку своему ребенку. 
Родители не должны «мешать» ребенку в поиске себя, не запрещать какие-то 
внешние проявления, позволить им произойти. Подростки становятся «более 
взрослыми». Это родителям необходимо принять как данность.  Важно со-
хранить доверие между ребенком и родителями. 

Все же главной потребностью такого периода взросления, как «старшая 
молодежь», является общение. Именно в этот период подростки находят себе 
в университете друзей, которые нередко остаются ими на протяжении всей 
оставшейся жизни. При дистанционном обучении данная потребность осу-
ществляется за счет общения с родителями, знакомыми из различных круж-
ков, секций, дополнительных занятий. 
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В заключение можно сказать о том, что дистанционной формой обуче-
ния пользуются все больше и больше студентов. Все больше вузов, колле-
джей и техникумов разрабатывают программы для данного вида обучения. 
Согласно статистике, проведенной НИУ «Высшая школа экономики», за 
2017 год 8% студентов, получающих среднее профессиональное образование, 
и 13% студентов, получающих высшее образование, используют дистанци-
онную форму обучения1. 
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Оценка наркоситуации в Красноярском крае  

на основании результатов ежегодного мониторинга наркоситуации 
 

Одной из существенных характеристик состояния здоровья социальной 
среды является наркоситуация, которая «…считается одним из значимых яв-
лений, определяющих социальную ситуацию территории в целом, поскольку 
тесно связана не только с проблемами здоровья населения, но и криминализаци-
ей его поведения, ростом социальной напряженности. При этом специалисты 
сходятся в оценках, что тенденции, характерные для формирования современно-
го наркорынка в России, позволяют прогнозировать только дальнейший рост со-
циально-экономического ущерба от распространения наркомании»1.  

Наркомания губит и криминализирует социальную среду. Особенно 
остро опасность данной проблемы характерна для современного общества, 
обладающего громадными коммуникативными, логистическими, производ-
ственными и иными возможностями, которыми пользуется современная мо-
лодежь. В тоже время категория «наркотическая безопасность общества» до 
сих пор остается не разработанной и неоднозначно трактуется в литературе 
различными исследователями и специалистами. Однако не всегда безопас-
ность предполагает отсутствие опасности либо в определенной социальной 
сфере, либо в обществе в целом. По этой причине, изучение наркоситуации в 

                                                 
1 Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / Бондаренко Н.В., 

Гохберг Л.М., Ковалева Н.В., Кузнецова В.И., Озерова О.К., Саутина Е.В., Шугаль Н.Б., 
ISBN 978-5-7598-1993-б (в обл.) изд. М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 
2019.  С. 92. 

1 Татаркин А.И. Практическая роль науки в условиях современной эволюции 
социально-экономических отношений в сфере незаконного оборота наркотиков / 
А.И. Татаркин, А.А. Куклин, А.Н.Клевакин // Наркоконтроль.  2014.  № 3. 
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ходе ежегодного мониторинга представляется актуальной для сохранения со-
временного социума, формирования у населения уверенности в завтрашнем 
дне, в счастье и здоровье своих детей. 

Ведущее место при ежегодном проведении мониторинга наркоситуа-
ции занимают социологические исследования, проведение которых позволя-
ет определить истинные масштабы проблемы в социальной сфере, дать адек-
ватную оценку наркоситуации и выбрать наиболее эффективные согласован-
ные направления профилактической деятельности различных субъектов ан-
тинаркотической профилактики.  

Необходимо отметить, что, несмотря на принимаемые обществом, 
субъектами антинаркотической деятельности усилия, угроза распростране-
ния наркомании многими россиянами по-прежнему недостаточно осознана и 
среди перечня проблем, с которыми сталкивается современный человек, она, 
по мнению большинства респондентов, занимает далеко не первые места. 
Это подтверждается результатами социологических исследований, проводи-
мых по определенным методикам,  в ходе ежегодного мониторинга наркоси-
туации1. Люди более озабочены другими проблемами, например, качество 
дорог, опасностью потери работу, как основного финансового источника 
жизни, качеством медицинского обслуживания как государственного и т.д., 
что отражено в динамике 2015-2018 гг. в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные проблемы, требующие решения 

обществом в первую очередь (2015–2018 гг.)2 (в процентах) 

                                                 
1 Невирко Д.Д. Наркоситуация как социальное явление в контексте 

мониторинговых исследований: социологический аспект: монография / Д.Д. Невирко, 
В.Е. Шинкевич.  Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. 

2 При составлении сравнительных таблиц использованы данные, представленные в 
работе: Шинкевич, В.Е. Состояние и перспективы обеспечения наркобезопасности 
социума: по результатам мониторинговых исследований в Красноярском крае: 
монография / В.Е. Шинкевич, Е.Н. Бен, Н.В. Маслодудова, С.А. Ступина, 
Я.Н. Калиниченко, В.Н. Молоков. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. 
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Вместе с тем с 90-х годов ХХ столетия по настоящее время данная 

проблема из относительно редкого порока крупных населенных пунктов пре-
вратилась в одну из серьезнейших угроз, способную разрушить общество, 
вывести на минимальный уровень национальную безопасность. Как отмеча-
ют ряд исследователей наркоугроза стала «…развиваться с ускорением по 
экспоненциальному закону»1. В целях оценки данной опасности и принятия 
адекватных управленческих решений перед обществом политическим руко-
водством в середине первого десятилетия ХХI в. поставлена задача разработ-
ки и внедрения в Российской Федерации государственной системы монито-
ринга наркоситуации2, которая в дальнейшем была утверждена постановле-
нием Правительства России «Положение о государственной системе монито-
ринга наркоситуации в Российской Федерации»3.  

Действительно, и на сегодняшний день остаются актуальными иссле-
дования, направленные на полное, всестороннее рассмотрение непростой 
внутренней природы наркомании, ее элементов, содержания, социальных 
корней, функционального назначения в обществе, многообразия форм их 
проявления, важнейших тенденций в развитии, влияния и последствий для 
национальной безопасности общества.  

Очевидна устойчивая взаимосвязь международной преступности с оте-
чественной, что проявляется в интеграции российского и международного 
наркобизнеса и в конкретных закономерностях распространения наркозави-
симости в различных странах и в России, в частности. Ведь рыночные отно-
шения не просто обостряют социальную сферу, но заставляют людей испы-
тывать все отрицательные последствия функционирования теневого рынка, 
регулируемого спросом и предложением. Международный уровень развития 
наркоситуации, имея поступательный характер, детерминирует наличие об-
щих тенденций ее трансформации не только по России в целом, но и в от-
дельных субъектах Российской Федерации.  

Исходя из того, что состояние наркоситуации как в масштабе отдель-
ного региона, общества и мирового социума, как правило, рассматривают с 
использованием возможностей таких наук, как: социология, криминология, 
экономика, медицина, психология и другие, можно выделить реальные и по-
тенциальные угрозы, исходящие от наркотизации населения: 1) угроза эко-
номике общества вследствие ее переориентации в целом либо части на «от-
мывание» наркоденег, расширение производства наркотиков и их видов, а 

                                                 
1 Буйло, Б.И. Понимание человека как субъекта творческого процесса в философии 

Н. Бердяева / Б.И. Буйло // Философия в современном мире: диалог мировоззрений: VI 
Российский философский конгресс. Т. III.  Нижний Новгород, 2012. С. 54. URL: 
http://www.dialog21.ru/simposium/congr2012/tom3.pdf (дата обращения: 04.04.2019). 

2 Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 23.02.2018) «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года»// «Собрание законодательства РФ», 14.06.2010, № 24, ст. 3015. 

3Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положе-
ния о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»// 
«Собрание законодательства РФ», 27.06.2011, № 26, ст. 3808. 
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также вследствие физического сокращения здоровой и трудоспособной части 
населения; 2) угроза физическому и нравственному здоровью населения, его 
генофонду от болезненной наркозависимости как следствия злоупотребления 
психоактивными веществами и наркотическими средствами; 3) угроза без-
опасности личности вследствие криминализации общественной жизни, рас-
ширения наркокоррупции и падение эффективности действий государствен-
ных органов; 4) угроза падения возможностей таких институтов государства 
как пенсионное обеспечение, социальная помощь и защита; 5) угроза полити-
ческой, экономической, социальной и военной стабильности стран и регионов.  

Наркотики стоят денег, за безобидным в начале вроде бы удовлетворе-
нием интереса к познанию еще не непознанного, как правило события, не 
связанного с какими-то финансовыми затратами, наступает новый период, 
когда уже никто не предложит безвозмездно новый дозы. Наркотики в мага-
зине не купишь, и не продаст их первый встречный. Места, где можно до-
стать наркотики, различны, например, в аптеке, в больнице, в местах произ-
растания, переработки производства, в образовательной организации, через 
«Интернет», через знакомых и доверенных лиц и др. Ведь наркотические ве-
щества стоят денег и не малых, следовательно, источник этих денег далеко не 
всегда законен. Даже если признать факт, что определенная часть наркозави-
симых имеет возможность самостоятельно оплатить приобретаемые для упо-
требления наркотики или составляющие для их самостоятельного изготовле-
ния, данные деньги недополучает семья, минимизируются траты на то, что 
позволило бы человеку его близким самосовершенствоваться, расширять и 
раскрывать свои потенции, реализовать жизненные силы на должном уровне.  

Проблема наркомании в регионе - это не абстрактная проблема. Она 
реальна и осознаваема населением. В результате опроса видно, что на рас-
пространение данного негативного социального явления указывают чуть бо-
лее 17 % за прошлый год. Более того около 50 % отметили распространен-
ность наркомании в регионе, но не более, чем везде, сравнивая регионы Рос-
сийской Федерации. И всего лишь 7 % опрошенных указали на отсутствие 
проблемы распространения наркомании в Красноярском крае, данные за три 
года отображены в рисунке 2 

 

 
Рисунок 2. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании 
распространена в Вашем населенном пункте (в процентах)? 
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Любая социально занимаемая проблема есть производная от некого 
комплекса причин, что указано в рисунке 3, объективно или субъективно 
влияющих на уровень ее актуализации в социуме. Наркомания как социаль-
ная проблема не исключение. Среди причин данного недуга, прежде всего, 
респонденты отмечают нравственные причины, такие как вседозволенность, 
моральную деградацию общества, которое занимает верхнюю строчку по 
рейтингу влияния в течение 3-х лет с 2014 г. по 2016 г. (более 22 процент вы-
боров), далее показатель немного спадает, но все равно респонденты выби-
рают его как одну из главных причин распространения наркомании.  

 

 
Рисунок 3. «Как Вы считаете, в чем причина 

распространения наркомании в последнее время?» (в процентах) 
 
Несмотря на принимаемые меры правоохранительными органами по 

противодействию предложению наркотиков, различные торговцы, распро-
странители прибегают к всевозможным хитростям, пытаясь свести к мини-
муму непосредственные контакты наркодилера и потребителя, расширяется 
привлечение к распространению наркотиков среди несовершеннолетней мо-
лодежи и ухищрениям наркораспространителей нет предела. Теневой сектор 
распространения наркотиков в последние годы наиболее активно начал ис-
пользовать возможности бесконтактного общения продавца и потребителя 
посредством использования возможности сети Интернет, изобретение иных 
бесконтактных способов передачи наркотиков. Кроме того, используя воз-
можности сети «Интернет», стал очень просто получить сведения о наркоти-
ках и способах их употребления. 

Несмотря на принимаемые меры правоохранительными органами по 
противодействию предложению наркотиков, различные торговцы, распро-
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странители прибегают к всевозможным хитростям, пытаясь свести к мини-
муму непосредственные контакты наркодилера и потребителя, расширяется 
привлечение к распространению наркотиков среди несовершеннолетней мо-
лодежи и ухищрениям наркораспространителей нет предела. Теневой сектор 
распространения наркотиков в последние годы наиболее активно начал ис-
пользовать возможности бесконтактного общения продавца и потребителя 
посредством использования возможности сети «Интернет», изобретение 
иных бесконтактных способов передачи наркотиков. Кроме того, используя 
возможности сети «Интернет», очень просто получить сведения о наркотиках 
и способах их употребления. В соответствии со Стратегией национальной 
безопасности РФ использование информационных, коммуникационных и вы-
соких технологий, в том числе с использованием информационно  телеком-
муникационной сети «Интернет» в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств относятся к преступлениям1.  Можно наблюдать динамику ис-
пользования сети «Интернет» для получения сведений о наркотиках или спо-
собах их употребления в период с 2014 г. по 2018 г., что отражено в рисун-
ке 4. 

 

 
Таблица 4. Использование сети Интернет для получения 

сведений о наркотиках или способах их употребления (в процентах) 
 
Угроза наркомании – это совершенно не надуманная проблема, а 

вполне реальная опасность для каждого. Чтобы не стать наркоманом самому, 
и не позволить вторгнуться наркотикам в свою жизнь, человек должен посто-
янно развиваться, повышать уровень своей осознанности. Анализ оператив-
ной обстановки в Красноярском крае показывает, что преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков преобладают среди противоправных 
деяний, совершенных организованными группами. Решение проблемы 
наркомании сегодня является одной из наиболее актуальных тем, как для 
здравоохранения, так и для общества в целом. И хотя сейчас уже использует-
ся немало медикаментозных программ избавления от наркотической зависи-
мости, это не решает целого ряда проблем совсем не медицинского, а соци-
ального характера, значимость которых возрастает с каждым днем.  
                                                 

1 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 
января 2016 г №1 Часть II ст.212.2 
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Факторы психосоциального риска, выгорания и выносливости личности  
как переменные, связанные с психическим здоровьем 

у сотрудников полиции 
 
Сотрудники полиции, скорее всего, страдают от стресса, связанного с 

работой, из-за обязанностей и задач своей работы, таких как оказание помо-
щи, посредничество в конфликтах между гражданами, организация дорожно-
го движения или сообщение о правонарушениях. Эти задачи подразумевают, 
что сотрудники полиции подвергаются воздействию травмирующих ситуа-
ций, и это с большей вероятностью в итоге приведет к проблемам со здоро-
вьем. Нехватка ресурсов в моменты давления, такие как нехватка времени 
или материальных ресурсов, связаны с ухудшением восприятия здоровья. 
Для объяснения возникновения стресса, связанного с работой, теоретически-
ми моделями, наиболее часто используемыми в исследованиях, были модель 
социальной поддержки контроля спроса и модель дисбаланса вознагражде-
ния за усилия. Эти модели утверждают, что работники испытывают стресс, с 
одной стороны, когда они воспринимают чрезмерные требования к работе и 
мало контролируют их, и, с другой стороны, когда они отмечают дисбаланс 
между усилиями, вложенными в их работу, и вознаграждением, полученным 
взамен. Эти модели выделяют определенные компоненты, называемые пси-
хосоциальными факторами риска (например, восприятие: отсутствие кон-
троля над задачами, чрезмерные требования к работе, отсутствие организа-
ционной поддержки, мало вознаграждений), длительное воздействие которых 
связано с хроническим стрессом или профессиональным выгоранием. Мо-
дель трудовых ресурсов спроса также использовалась в последние годы для 
объяснения возникновения стресса, связанного с работой. Эта модель пока-
зывает, что существуют глубинные психологические процессы, которые иг-
рают важную роль в развитии рабочего давления и мотивации. Прогресси-
рующий процесс ухудшения здоровья, плохо организованная работа или 
хронические требования к работе (такие как перегрузка или эмоциональные 
требования) потребляют физические и психологические ресурсы работников 
и могут истощить их энергию. Трудовые ресурсы обладают потенциальным 
мотиватором внутренней и внешней природы. Они приводят к усилиям, 
направленным на достижение поставленных целей. Напротив, транзактная 
модель указывает на важность когнитивных процессов и восприятия лично-
сти, помимо индивидуальных различий, как ключевых элементов в развитии 
стресса. Таким образом, можно сказать, что реакция на стресс является высо-
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ко персонализированной. Исследователи указали на важность индивидуаль-
ных различий для объяснения того, как человек воспринимает и справляется 
со стрессовой ситуацией. Эта идея, возможно, лучше всего представлена в 
профессиональной психологии конструкцией, известной как личность Харди, 
которая описывает предрасположенность проявлять устойчивость к пагубно-
му воздействию стрессоров и эффективно адаптироваться к требованиям 
окружающей среды. В общем исследовании личность Харди была одной из 
изученных индивидуальных переменных, которая была наиболее связана с 
рабочим стрессом, отчасти из-за роста позитивной психологии в области ра-
боты и организационной психологии1. 

Ниже объясняются следующие понятия: психосоциальные факторы 
риска, эмоциональное выгорание и выносливость личности. 

Психосоциальные факторы риска на работе 
Отсутствие социальной поддержки внутри организации - одна из пере-

менных, которая лучше всего объясняет стресс у сотрудников полиции. Чув-
ство воспринимаемой поддержки со стороны коллег и начальства имеет ре-
шающее значение для профессионалов. Кроме того, сотрудники полиции 
подвергаются высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, если они 
ощущают низкий контроль, высокие требования или давление для выполне-
ния задач и плохую поддержку. Точно так же воспринимаемый дисбаланс 
между вложенными усилиями и полученными вознаграждениями связан с 
производственным стрессом. Некоторые исследования показали, что поли-
цейские, которые ощущали низкий контроль, слабую организационную под-
держку и получали небольшое вознаграждений, имели большее число симп-
томов, связанных с психическими расстройствами, такими как депрессия, по 
сравнению с теми полицейскими, которые не воспринимали эти стрессоры 
неблагоприятно. Эти переменные (восприятие чрезмерных требований к ра-
боте, низкий контроль, слабая поддержка или небольшое вознаграждение) 
являются психосоциальными факторами риска. Они определяются как орга-
низационные и психосоциальные факторы организаций, которые могут при-
вести к дезадаптации, напряжению или психофизиологическим стрессовым 
реакциям и могут негативно повлиять на здоровье. Примеры включают низ-
кое участие в принятии решений внутри организации, отсутствие контроля 
над работой, незапланированные рабочие графики, переутомление, физиче-
скую или социальную изоляцию, воспринимаемые избыточные требования к 
работе или неопределенность в работе.  

Понятие выгорания. 
Термин «выгорание» относится к ситуации хронического трудового 

стресса с негативными аффективными коннотациями, что затрудняет выпол-
нение работником своей работы и поддержание сложившихся между ними 
отношений. Это психологический синдром, основными измерениями которо-
го являются эмоциональное истощение, деперсонализация и чувство отсут-
ствия личного достижения. Шауфели указала, что в этом синдроме преобла-

                                                 
1 Морено-Хименес, 2012 
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дают следующие характеристики: а) дисфорические симптомы, особенно 
усталость или эмоциональное истощение (что подразумевает негативные ас-
пекты для здоровья); б) существует большее число психических и поведенче-
ских симптомов, чем физических симптомов (по этой причине это психиче-
ское явление); в) он должен быть связан с работой. Симптомы появляются в 
связи с рабочими ситуациями у лиц, которые ранее не сообщали о психосо-
циальных изменениях; и, наконец, наблюдается заметное снижение произво-
дительности труда из-за отношения и негативного поведения по отношению 
к работе. Полицейский стресс напрямую связан с синдромом эмоционального 
выгорания, ассоциацией, которая сдерживается некоторыми личностными 
переменными, такими как локус контроля. Если сотрудники полиции демон-
стрируют высокий уровень локуса внутреннего контроля, то эта ситуация 
будет умерять связь между стрессом и выгоранием, в том смысле, что уровни 
этих двух переменных уменьшаются, если мы принимаем во внимание локус 
внутреннего контроля. У шведских полицейских Распространенность эмоци-
онального выгорания была высокой, что приводило к эмоциональному исто-
щению и деперсонализации, по сравнению с другими исследованиями, про-
веденными в Норвегии или Нидерландах1. Важно отметить, что сотрудники 
полиции, подвергающиеся воздействию психосоциальной среды с высокими 
психологическими требованиями, низким уровнем контроля за принятием 
решений, слабой социальной поддержкой со стороны организации и неадек-
ватными копинг-стратегиями, демонстрируют высокие баллы по эмоцио-
нальному истощению и деперсонализации выгорания2.  

Выносливая личность или «выносливость» 
Личность Харди – это совокупность установок и стратегий, которые 

устанавливают мотивацию воспринимать стрессовые рабочие обстоятельства 
как возможности развития или роста. Это переменный или личный ресурс, 
используемый для смягчения или минимизации негативных последствий 
стрессовых событий для здоровья, особенно для защиты от профессиональ-
ного стресса. Эта конструкция состоит из трех измерений: приверженность, 
контроль и вызов, которые взаимосвязаны, но не являются избыточными 
конструкциями. Они описываются следующим образом: а) приверженность: 
это тенденция к развитию поведения, характеризующегося личной вовлечен-
ностью во все виды жизнедеятельности, и это переменная, предложенная в 
качестве замедлителя последствий стресса. Кроме того, это качество не огра-
ничивается чувством личной компетентности, но включает в себя чувство 
общности и/или сотрудничества; б) контроль: это наиболее изученное изме-
рение модели, предложенной Кобасой. Это относится к убеждению, что 
субъект должен иметь возможность влиять на ход событий. Эта способность 
контроля позволяет индивидам воспринимать во многих стрессовых ситуа-
циях предсказуемые последствия для своей собственной деятельности и, сле-
довательно, они понимают, что могут управлять стимулами в своих интере-

                                                 
1 Backteman-Erlanson et al., 2013 
2 Padyab et al., 2016 
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сах, уменьшая последствия стресса. Исследователи признали необходимость 
для людей воспринимать контроль и определили, что эта потребность по сво-
ей сути благотворна1; и, наконец, в) вызов: это относится к убеждению, что 
изменение, в отличие от стабильности, является обычной чертой жизни. С 
этой точки зрения стрессовый стимул следует понимать как возможность или 
стимул для личностного развития, а не как угрозу. Преимущества личности 
Харди были обнаружены в широком спектре профессий, включая сотрудни-
ков полиции2.  

Сотрудники полиции подвергаются воздействию травмирующих собы-
тий, которые являются частью их организационных задач. Травматическое 
воздействие вызывает со временем возникновение стресса, тревоги и депрес-
сии. Однако это происходит не во всех случаях. Положительные результаты 
появляются, когда полицейские используют свои стратегии или психологи-
ческие навыки в качестве выносливой личности, чтобы функционировать в 
стрессовой среде или травматических ситуациях. 
В частности, в соответствии с психосоциальными факторами риска, участву-
ющими в моделях дисбаланса «спрос–контроль–социальная поддержка» и 
«усилия–вознаграждение» (отсутствие контроля, чрезмерные требования, от-
сутствие поддержки, недостаточные вознаграждения), результаты различных 
исследований показывают, что требования и факторы контроля связаны с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (Бишоп, 2003). Эти исследования под-
черкивают связь между отсутствием контроля и неблагоприятным восприя-
тием здоровья; в частности, с помощью множественного иерархического ре-
грессионного анализа было установлено, что низкий воспринимаемый кон-
троль над задачами связан с проблемами со здоровьем у работников, что сви-
детельствует о снижении психосоматических жалоб у этих людей при повы-
шении уровня контроля над работой. В некоторых лонгитюдных исследова-
ниях было показано, что восприятие низкого воспринимаемого контроля в 
сочетании с восприятием высоких требований оказывает негативное влияние 
на психическое здоровье, а также что восприятие высоких требований и не-
достаточной поддержки постулируются как предикторы депрессии и тревоги 
у работников.  
 
 

                                                 
1 Wang et al., 2010 
2 Barton et al., 2004 
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Причины и последствия незаконной миграции рабочей силы  
в странах СНГ на примере Республики Таджикистан 

 
Одной из обсуждаемых и актуальных проблем на территории стран 

бывшего Советского Союза, а ныне представляющим союзное объединение 
СНГ представляется проблема, связанная с незаконной миграцией рабочей 
силы. Ее можно рассмотреть на примере Республики Таджикистан, где она 
стоит наиболее остро. Для сотрудников правоохранительных органов рес-
публики, анализ этой проблемы является важной составляющей их деятель-
ности, так как многие противоправные действия порождаются в результате 
миграционных процессов, совершаемых в незаконной форме. 

Главной чертой социального благополучия и экономической устойчи-
вости любой страны является наличие определенной совокупности показате-
лей, определяющих ее развитие. 

К ним можно отнести, например, уровень жизни, минимальный размер 
заработной платы, прожиточный минимум, социальную поддержку мало-
имущих и многие другие. Также определяющее значение в этих базовых ка-
тегориях жизнедеятельности занимает уровень занятости населения. В стра-
нах СНГ устойчивость показателя занятости, низкий уровень безработицы 
является задачей государственного значения, особенно в Республике Таджи-
кистан.  

Используя исторический анализ, можно увидеть, что проблема обеспе-
чения трудоспособного населения рабочими местами существовала в период, 
когда Республика Таджикистан входила еще в состав СССР. Это свидетель-
ствует, что проблема занятости является проблемой, существующей на про-
тяжении долгого времени. В условиях рыночной экономики, имманентной 
чертой которой является безработица, ситуация с занятостью ухудшилась.  

Широкий характер приобрела международная миграция рабочей силы. 
Проведенные опросы среди трудоспособного населения Республики 

Таджикистан, позволяют выявить причины возникновения миграции среди 
исследуемой группы, к ним следует отнести: значительное увеличение тру-
довых ресурсов, острую нехватку рабочих мест, крайне низкую заработную 
плату.  

Невозможность найти работу, а тем более работу с достойным заработ-
ком заставляют граждан Республики Таджикистан вести трудовую деятель-
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ность на территории других государств. Приоритетом для нормального тру-
доустройства становится Российская Федерация и Республика Казахстан1. 
Однако, не все граждане выбирают законные пути трудоустройства в сопре-
дельных государствах, в целях экономии денежных средств определенная ка-
тегория лиц прибегает к незаконным формам миграции, что является прямым 
нарушением законодательства той страны, в которую они направляются.  

Вышеназванное явление именуется как нелегальная миграция, что 
представляет переселение из одной страны в другую с нарушением миграци-
онного законодательства страны, в которую пребывает лицо.  

Наряду с приведенными причинами, когда лицо ищет экономическую 
стабильность, могут быть и другие причины перемещения из одной страны в 
другую. Например, бегство из родной страны из-за нарушения закона, в связи 
с совершением преступлений. Именно этот контингент лиц, зачастую, явля-
ется субъектом незаконной миграции. По некоторым оценкам, к ним отно-
сится львиная доля мигрировавших незаконно людей и пребывающих на тер-
риторию России. Во многом этому способствует, по мнению автора, наличие 
спроса на дешевую рабочую силу в стране прибытия, так как «нелегал» не 
будет просить значительной заработной платы, а также таким лицам не пола-
гаются различные льготы и пособия, социальная поддержка, предусмотрен-
ные трудовым законодательством Российской Федерации2.  

Безусловно, незаконная миграция - явление отрицательное, однако с 
точки зрения решения определенных социально-экономических проблем 
имеет место, также положительный эффект. Лицо, которое покидает свою 
страну незаконным способом, зачастую, имеет семью, которую он должен 
содержать и поддерживать материально. Заработанные мигрантом денежные 
средства в значительной части направляются в Республику Таджикистан, что 
способствует улучшению платежного баланса республики, тем самым, под-
держивая национальную экономику, трудовые мигранты способствуют 
улучшению жизни своих родственников. 

Перечисленные причины незаконной миграции, позволяют выяснить и 
определить последствия, которые весьма плачевны как для самих лиц, явля-
ющихся «нелегалами», так и для стран, из которых убывают эти лица. А так-
же стран, в которые пребывают для ведения трудовой деятельности.  

Во-первых, риск потери здоровья, так как значительная доля этих лиц 
привлекается, в основном, к вредным и опасным работам.  

Во-вторых, отсутствие прав и социальная незащищенность, которые 
могут привести к случаям использования их как рабов.  

В-третьих, фактическое отсутствие возможности совершать любые 
юридические действия.  

                                                 
1 Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе, 2017. 
2 Бекяшев, Д. К. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой 

миграции / Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов. - М.: Проспект, 2014. - 392 c. 
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В-четвертых, в случае, когда данное лицо будет обнаружено сотрудни-
ками миграционной службы будет применена процедура «депортации», по-
следствием которого является запрет на посещение данной страны на опре-
деленный промежуток времени.   

В Республике Таджикистан на данный момент отсутствует система, ко-
торая осуществляла бы вспомогательную функцию при выезде гражданина 
из страны. Следствием этого является стихийный, не обдуманный, самостоя-
тельный выезд за пределы страны, зачастую без приглашения со стороны ра-
ботодателя, что, конечно, в итоге превращает их в «нелегалов». 

Страна, в которой проживают и ведут трудовую деятельность неле-
гально, также имеет большое количество проблем, последствием которых яв-
ляются: проблемы, связанные с бесконтрольностью санитарной и эпидемио-
логической ситуации, что может послужить развитию различных вирусов, 
угрожающих местному населению, проблемы, составляющие финансовое со-
ставляющее страны, заключающееся в невозможности изъятия налогов от 
данной категории лиц, потеря местным населением рабочих мест, вследствие 
увеличения «нелегалов», проблема подверженности к криминализации неле-
гальных мигрантов. Нередки случаи имеющие коррупционную составля-
ющую. 

«В странах прибытия увеличиваются расходы на материальную по-
мощь мигрантам, сокращаются бюджетные расходы, выделяемые на ранее 
проживающее население, растет социальная и экономическая напряжен-
ность, увеличивается криминал, вытесняется коренная часть населения»1. 

Итогом всех этих отрицательных явлений может стать недовольство 
коренного населения этой страны, из-за чего может возникнуть кризисная 
ситуация, ухудшится социально-экономическая обстановка. 

Что же касается страны, из которой выезжают граждане для осуществ-
ления определенной деятельности, то ситуация также неоднозначна. 

Рассмотрим проблемные аспекты этого явления на примере Республи-
ки Таджикистан. Так, усилившийся в стране выезд трудоспособного населе-
ния, создал за последние пять-десять лет ситуацию «кадрового голода», ко-
торый вылился в серьезную проблему. В различных сферах деятельности 
чувствуется нехватка молодых, амбициозных, умных молодых людей. Для 
страны в целом, эта ситуация может оказаться в дальнейшем фатальной2.  

Следующей проблемой Республики Таджикистан в этой сфере является 
наличие острых социальных проблем. Проведенные опросы среди граждан у 
которых хотя бы один из членов семьи является трудовым мигрантом, пока-
зали, что 10-20 % этих лиц материально не поддерживают своих близких 
родственников, результатом чего является бедственное положение ряда 
семей.  
                                                 

1 Цымлянская О.А. Экономика в вопросах и ответах: учебное пособие. – Ростов 
н/Д: ФГКОУ ВО «РЮИ МВД России», 2015. С.116. 

2 Умаров Х. Внешняя трудовая миграция в Таджикистане. Перспективы миграции. 
Восточная Европа и Центральная Азия. Планирование и управление трудовой миграцией 
МОМ, ЦТС в ЕЦА. – Вена, 2006. – С. 110-114. 
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Многие граждане, выехавшие с территории Таджикистана, перестали 
возвращаться домой, оставаясь в стране пребывания, заводили новые семьи, 
а оставшиеся в Таджикистане жены оставались без мужей, дети без отцов. С 
истечением времени, если ситуация не измениться специалисты прогнозиру-
ют проблемы демографического характера. 

В заключении следует отметить, что незаконная миграция – проблема 
мирового характера, она выходит за границы отдельных государств и на 
постсоветском пространстве имеет ряд своих особенностей, описанных на 
примере Республики Таджикистан. Необходимо отметить наличие как поло-
жительных, так и отрицательных качеств данного явления. Для Таджикиста-
на трудовая миграция имеет особое значение, так как граждане, осуществля-
ющие законную деятельность – являются одним из столпов, поддерживаю-
щих национальную экономику.  

С противоправными действиями, которые возникают в этой сфере 
необходимо вести борьбу правоохранительным органам стран, из которых 
выезжают и в которые въезжают. Необходимы комплексные меры как опера-
тивного, так и профилактического характера по преодолению нелегитимных 
процессов миграции, ликвидации каналов незаконной миграции, предупре-
ждению отдельных видов правонарушений в миграционной среде. 

С одной стороны необходимо: 
- пресекать попытки незаконного въезда на территорию страны; 
- препятствовать коррупции в миграционной области; 
- усилить контроль за незаконной постановкой на учет мигрантов по 

месту жительства; 
- увеличить меры профилактического воздействия в сфере миграции. 
С другой стороны следует: 
- увеличить средства защиты прав трудовых мигрантов; 
- оптимизировать направления миграционных потоков; 
- усилить координацию органов, регулирующих процессы миграции 

и др. 
Необходимо принимать совместные действия подразделениям, связным 

с вопросами миграции Республики Таджикистан, с соответствующими ве-
домствами Российской Федерации для повышения их эффективности.  
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Профилактика профессиональной деформации  
сотрудника органов внутренних дел 

 
В современной научно-исследовательской психологии нередко рас-

сматривается такая актуальная тема как «профессиональная деформация» со-
трудников ОВД. Это вызывает огромный интерес к изучению данной про-
блематики сегодняшнего дня. Данное явление разрушает целостное образо-
вание личности, ее адаптивность к новым, возможно, не комфортным усло-
виям, которые связаны со служебной нагрузкой, все факторы, участвующие в 
процессе деформации личностных качеств и особенностей негативно скла-
дываются и на самом человеке и его дальнейшей повседневной жизни. Необ-
ходимо тщательно исследовать данную проблему, чтобы как можно больше 
разрабатывать средств борьбы с таким явлением. В настоящее время актуа-
лизация морально-психологической работы с личным составом беспринцип-
но разрабатывается, что приводит к значительному снижению эмоциональ-
ного выгорания в сфере органов внутренних дел. 

В современном мире встречается проблема прямого воздействия на 
личностные особенности человека. Она так же вызывает в центре внимания 
всех исследователей в области психологического знания. Так, в работах мно-
гих известных психологов и педагогов возникают вопросы о взаимосвязи де-
ятельности и личности.  Это обозначается тем, что деятельность непременно 
оказывает влияние на личность не только стадиями развития, но и обстоя-
тельствами, которые могут вызвать негативные последствия, которые приня-
то называть профессиональными деформациями. 1 

Когда человек попадает в место, где работа становится его ведущей де-
ятельностью, а именно он встречается с новейшими для него критериями. В 
итоге взаимодействия личности и профессии случается интенсивное высоко-
эффективное переустройство личностью собственного внутреннего я, кото-
рое приводит к новым его формам жизнедеятельности – творческой самореа-
лизации в профессии, а еще личному и профессиональному саморазвитию. 2 

Эти изменения могут затрагивать такие качества, как стереотипы мыш-
ления, ценностные и смысла-жизненные ориентации, черты характера, мане-

                                                 
1 Безносов, С.П. Профессиональная деформация личности. – СПб.: Речь, 2014. – 

272 с., илл. 
2 Караяни А.Г., Цветков В.Л., Хрусталева Т.А., Статный В.М., Красноштанова Н.Н. 

Профайлинг в органах внутренних дел. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
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ру поведения, а также манеры общения. В совокупности этих факторов влия-
ния, образуется профессиональный тип личности, который может оказать 
воздействие на общество в своем измененном виде, например в жаргонах, 
поведении, физическом состоянии. 

Рассматривать проблему профессиональной деформации мы можем 
рассматривать до тех пор, пока существуют человеческие отношения. Влия-
ние трудовой деятельности человека на его личностные способности начали 
изучать в конце 19 века. 

Е.И. Рогов рассматривает данное явление с точки зрения продуктивных 
и регрессивных изменений личностных факторов. Он предлагает обозначать 
профессиональные деформации личности, то есть такие изменения сформи-
рованных ранее качеств, которые появляются в ходе выполняемой ведущей 
деятельности профессии и проявляются в условиях труда как единство до-
стоинства формы активности, а также в возникновении депрессивных роле-
вых стереотипов, которые переносятся из профессиональной сферы в иные 
комфортные условия, когда человек не имеет возможности перестроить свои 
в адекватной общественной среде. 1 

Профессиональная деформация обособленна влиянием криминальной 
среды на личность сотрудника ОВД. Ее проявление способствует: 

-использование в повседневной в разговоре нецензурной брани; 
- пренебрежительное, уничижительное, враждебное отношение к со-

служивцам и осужденным; 
- поведение, основанное на моральном и физическом унижении чело-

веческого достоинства; 
- утрата чувствительности к человеческому горю, нравственно-

психологическим ранам.  
Должностная деформация обусловлена тем, что сотрудники наделены 

властными полномочиями по отношению к объектам их воздействия. Долж-
ностная деформация проявляется в следующем: 

- чувство неограниченности властных полномочий; 
- стремление к подавлению воли, унижению достоинства другого чело-

века; 
- нетерпимость к мнению других и критике; 
- чинопочитание, угодничество; 
-отсутствие доброжелательных служебно-деловых отношений между 

различными службами и подразделениями. 
Наряду с этим, мы выявляем такое обозначение профессиональной де-

формации: 
Профессиональная деформация — это негативное явление личности, 

вызванное постоянной, не однообразной ведущей деятельностью сотрудника 
ОВД, вызванное неблагоприятными условиями труда, ведущие к активной 
стрессовой позиции.  

                                                 
1 Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. В.Я. Кикотя. – 

М.: ЮНИТИ-ДАН: Закон и право, 2015. 
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Профилактика профессиональной деформации включает в себя сово-
купность мероприятий, направленных на психологическую и моральную по-
мощь при трансформации личностных качеств, а также в работе. 

К первой группе методов мы можем отнести воспитательную работу в 
ОВД, осуществляемую воспитательными аппаратами, сотрудниками по рабо-
те с личным составом, руководством органов, подразделений и учреждений 
внутренних дел. 1 

1. Аналитическая работа – работа, направленная на диагностику и вы-
явление результатов проявление профессиональной деформации в личност-
ных особенностях подчиненных. 

2. Педагогическая составляющая профилактики профдеформации 
предусматривает проведение: 

 Лекции и беседы о сущности и последствиях профессиональной де-
формации; 

 индивидуальное консультирование, психологическая поддержка (с 
привлечением лиц внеслужебного окружения); 

 сеансов регуляции и саморегуляции общего психического состояния 
и поведения; 

Правовое воспитание предполагает собой прямое, обязательное воздей-
ствие на сознание сотрудника ОВД с целью формирования у него правового 
самосознания, ценностных правовых ориентаций, правового поведения, а 
также научение пользоваться полученными навыками правовых знаний и 
умений. Значение правового воспитания для профилактики профессиональ-
ной деформации является формирование у участников воспитательного про-
цесса правовой культуры. Низкий уровень культуросообразности в праве 
приводит к нарушению общепринятых моральных норм, которые могут 
трудно отразиться на личностных особенностях и профессии. 

Профессионально-нравственное воспитание включает в себя формиро-
вание навыков общения, этики, служебной дисциплины, способность к логи-
ческому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь, вести полемику и дискуссии и нравственных установок для эффектив-
ного обеспечения трудового процесса. При использовании этого методы 
профилактики могут эффективно повлиять на сотрудника правоохранитель-
ных органов, так как более грамотные и профессиональное развитие сотруд-
ники могут выступать в качестве примера нравственно обученного сотрудни-
ка ОВД. 

Создававшаяся проблема или проявление деформации личности тре-
буют четкой и организованной работы психолога. Основополагающей зада-
чей работника в психологической деятельности являться быстрое и острое 
реагирование на эмоциональное выгорание человека, которое может приве-
сти к трагичному результату. Задачи деятельности психолога: 

                                                 
1  Логачев, Р.М. Проклятие профессии: бытие и сознание практического психолога. 

- М., 2017 – 248с. 
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1. Помощь в адаптации к служебным условиям, профилактика диза-
даптаций 

2. Формирование комфортных условий и благоприятного психологи-
ческого климата 

3. Помощь в социализации в новом коллективе 
4. Обеспечение психологической подготовке 
5. Психологическая подготовка новых руководителей  
Первый уровень психологической помощи осуществляется на этапах 

изучения проблемы и решения некоторых задач: 
1. Оказание помощи в снятии напряженности  
2. Психологическая поддержка сотрудников, у которых есть проблем-

ные ситуации в жизни 
3. Психолого-педагогическое воздействие на некоторые категории 

лиц, которые нуждаются в коррекции личнсотно0нравственных особен-
ностей 

4. Психологические консультации 
К задачам, решаемых психологом в процессе профилактики професси-

ональной деформации относятся: 
 Развитие профессионального иммунитета 
 Развивать способность к соблюдению к кодексу профессиональной 

чести сотрудника ОВД1 
 Совершенствование психологического состояния личности 
 Формирование морально-психологического климата в коллективе 
Для личностной и самостоятельной работы человека со своими психо-

логическими изменениями необходимо: 
 Повышение интеллектуального развития, духовного и морального 

уровня развития сотрудника ОВД  
 Принятие личности самого себя, своих индивидуальных особенно-

стей  
 Гибкость в выборе выполнения социальных ролей  
Разработка первоосновы для выработки эмоциональной и стрессовой 

устойчивость есть большой вклад собственное психологическое здоровье. В 
практической сфере применения психолого-педагогической работы задача 
предотвращения появления профессиональной деформации остается не особо 
глубоко изучена, но есть все основания полагать, что при работе в практиче-
ских органах, осуществляется воспитательная работа со всем сотрудниками 
ОВД.  

 
 

                                                 
1 Приказ от 24 декабря 2018 г. № 512 "О порядке взаимодействия подразделений 

ГУ МВД России по г. Москве при проведении мониторинга в сфере профилактики 
правонарушений" 
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Влияние семьи на формирование личности ребенка 
 

Окружающая среда, в которой происходит становление личности, иг-
рает важную роль для становления характера,  ценностных ориентиров в 
жизни, моральных установок, выбора профессии и многого другого. Для ре-
бенка семья – это целый мир, в котором он живет, действует, делает откры-
тия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. 

Семья играет большую роль на становление личности ребенка. Она по-
могает не только появиться на свет и вырасти, но и поддерживает человека 
на всем протяжении его жизни, дает любовь, защиту, знания, об окружаю-
щем мире, умения и навыки, которые пригодятся в жизни. 

Проблемой семейных отношений занимались такие ученые, как: 
А. Варги, Т.Б. Карцева, В. Сатир, В.В. Столина, Ю.В. Филипповой, 
Л.Б. Шнейдера, Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса, Ю.Е. Алешиной, 
И.Ю. Борисова, Г.Л. Боуэна, Н. Голберга и др. 

В последнее десятилетие двадцатого века многие факты свидетельство-
вали о том, что институт семьи переживает кризис: число разводов катастро-
фически возросло; уровень рождаемости снизился; увеличилось число мате-
рей, не состоящих в браке; выросло число неполных семей; матери, имеющие 
маленьких детей, в больших количествах пополняют трудовую армию стра-
ны, для пагубно влияет на становление личности ребенка.  

Вопросы, связанные с подготовкой подрастающего человека к будущей 
семейной жизни, являются проблемами общего воспитательного процесса.   

Браком называется социально одобренное и как-то оформленное отно-
шение между мужчиной и женщиной. 

Семья не любовный союз, а союз взаимопомощи. Ее назначение – сов-
местное ведение хозяйства, обеспечение средств существования, воспитание 
детей, передача опыта. Современная семья соединяет в себе брачные и се-
мейные отношения.  

А.Г. Вишневский, А.А. Клепин, А.Г. Волков, С.И. Голод, Л.Е. Дарский, 
М.С. Мацковский, считают происходящие изменения семьи позитивными, 
эволюционными, обусловленными процессами развития общества. Негатив-
ные социально-демографические тенденции, среди которых рост разводов, 
внебрачной рождаемости и количества неполных семей, оцениваются этими 
исследователями положительно, как признак демократизации и либерализа-
ции семейных отношений, рост уважения прав и свобод личности. 
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Б.Н.Миронов утверждает следующее: «...Демократизация семьи готовит де-
мократизацию общества». 

Семья – это сообщество людей, объединенных родственными узами, 
встречающимися во всех человеческих обществах. Родители являются пред-
ставителями своих несовершеннолетних детей и имеют право действовать от 
имени ребенка и  обеспечивать соблюдение их прав. 1 

Отец и мать  пользуются своими правами и выполняют свои обязанно-
сти, принимая решения вместо своего ребенка. Их цели и задачи состоят в 
том, чтобы защитить своих детей, обеспечить его, создать нужные условия 
для развития, безопасности, здоровья и правильных моральных установок, 
принятых в обществе. 

Родители должны служить образцом для подражания служат, как в 
непосредственном общении со своими детьми, в своих поступках и 
поведении не только в семье, но и во внешнем мире. 

Первые три года жизни ребенка оказывают самое большое влияние на 
развитие его мозга, чем любое другое время, и четвертый и пятый годы также 
очень важны. Для большинства детей большая часть этого времени 
проводится с семьей, хотя это не относится ко всем детям. Маленькие дети 
рано связываются со своими воспитателями и выясняют: я в 
безопасности? Будут ли эти взрослые заботиться обо мне? 

С самого раннего детства ребенку нужно прививать навыки и 
положительные качества, которыми должен обладать хороший человек: 
доброту, милосердие, отзывчивость, справедливость, вежливость, 
гуманность, эмпатию, заботу, внимательность и другие. Конечно, только в 
счастливая семья, уютный теплый дом и бесконечная любовь может дать 
ребенку полноценное воспитание. 

Воспитательные отношения в семье имеют решающее значение для 
здорового развития ребенка. Если ребенок чувствует себя в безопасности, 
защищенным и любимым в своей семье, это помогает в формировании его 
самооценки и благополучия. Это также может привести к ребенку, который 
более социально компетентен и имеет лучшие навыки общения, чем ребенок, 
который не чувствует этих семейных связей. Ребенок формируется через 
убеждения и ценности, которые его семья имеет о мире и которые основаны 
на опыте члена семьи. Без семьи ребенок был бы лишен возможности быть 
направленным и воспитанным, и их будущее было бы мрачным и неясным.  

Кроме того, в современном обществе семья ребенка состоит не только 
из матери и отца, а также, возможно из братьев и сестер. Зачастую родители, 
уходя на работу с первыми лучами солнца и возвращаясь только поздно ве-
чером, слишком погружены в лихорадочный рабочий образ жизни и в конеч-
ном счете не способны уделять время своим детям, что служит препятствием 
для обучения правильными ценностями и поведением своих детей. Это мо-

                                                 
1 Дорошенко О.М., Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции, посвящается 75-летию Гуманитарно-педагогической акаде-
мии. 2019, Страницы: 403-408 
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жет не очень хорошо служить для ребенка, так как им не дают возможности 
испытать любовь и тепло семьи, и они могут стать холодными и отдаленны-
ми от своих родителей. В таких ситуациях ребенок может обратиться к своим 
друзьям, которые могут оказывать на него плохое влияние, или может обра-
титься к таким веществам, как алкоголь, курение или употребление наркоти-
ков, чтобы заполнить эту пустоту в своем сердце.  

Полноценность семьи в которой воспитывается ребенок также играет 
значительную роль для его развития. Статистика показывает, что дети, 
воспитанные в полноценных семьях, добиваются большего успеха. Если 
родители состоят в разводе, ребенок может быть слишком расстроен и 
травмирован разлукой. Это может быть очень вредно для ребенка, и он или 
она не сможет должным образом сосредоточиться на своей учебе, а также 
пагубно повлиять на общение со сверстниками. С неудачей учебы, ребенок 
потеряет шанс иметь светлое будущее, и может в конечном итоге получить 
влияние своего окружения, чтобы принять вещества, чтобы справиться с их 
потерей. 

Следовательно, это доказывает важность наличия целой семьи. Только 
в достойной и любящей семье ребенок может процветать и превратиться в 
красивого человека, каким он должен быть в будущем.  

Следует отметить, что если в семье наблюдаются частые конфликты и 
ссоры то дети гораздо чаще становятся замкнутыми, импульсивными и могут 
проявлять эти конфликты в общении со сверстниками. 

Если ребенок чувствует себя в безопасности, защищенным и любимым 
в своей семье, это помогает в формировании его самооценки и благополучия. 
Это также может привести к ребенку, который более социально компетентен 
и имеет лучшие навыки общения, чем ребенок, который не чувствует этих 
семейных связей 

Защита здоровья, безопасности и нравственности несовершеннолетнего 
является обязанностью каждого родителя, поскольку они обязаны «обере-
гать» их от причинения вреда. Родители должны следить за своим ребенком, 
контролируя его приход и уход, отношения, как с членами семьи, а также с 
друзьями  

То, как вы реагируете и дисциплинируете своих детей, очень сильно 
влияет на то, как они развиваются, как когнитивно, так и социально. На про-
цесс развития ребенка влияет смесь всех стимулов, с которыми он вступает в 
контакт, как с отдельными людьми, так и с окружающей средой 

Воспитание в семье включает такие важные элементы, как умение вы-
страивать распорядок дня, воспитывает дисциплину и ответственность. Как 
правило в каждой семье существуют свои правила, ценности и установки 
правильного и неправильного поведения, которые поддерживаются посред-
ством положительного пример. В семейной среде дети начинают рассматри-
вать свои действия не только с точки зрения справедливости, но и с точки 
зрения эмоциональных потребностей. За хорошее поведение, выполнения 
своих домашних, учебных обязанностей родители могут поощрять своих де-
тей. Наказание же, напротив, помогает удержать детей от совершения дур-
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ных поступков, а с раннего возраста помогает детям понять, что действия 
имеют последствия. 1 

Таким образом, эта система помогает детям принимать решения о том, 
как действовать, поскольку они начинают рассматривать результаты своего 
собственного поведения, развивают мотивацию, основанную на доброте, 
щедрости и сопереживании, а не только на личных потребностях и стремле-
ниях. 

Огромное значение для поступательного развития общества имеет се-
мья, статус которой во многом определяется уровнем и состоянием внутри-
семейных межличностных отношений. Изучением межличностных отноше-
ний в семьях нормально развивающегося ребенка, занималась большая груп-
па ученых (А.А. Бодалев, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, 
А.С. Спиваковская) выявить особенности родительского отношения к своим 
детям, отношения детей к родителям, к их сибсам и прародителям, а также 
особенности личностных качеств детей, имеющих интеллектуальное нару-
шение.  

Когда речь идет о традиционной семье, то имеются в виду наиболее ха-
рактерные, определяющие ее особенности, а именно: прочный семейный со-
юз, основанный на браке, ответственное отношение к рождению и воспита-
нию детей,  сотрудничество в выполнении семейных функций на основе тра-
диционного распределения обязанностей и семейных ролей. 

В повседневной жизни родители детей с отклонениями в развитии 
сталкиваются с множеством проблем. С одной стороны они испытывают 
трудности при выборе воспитательных и образовательных средств воздей-
ствия на своих детей, а с другой – глубокие, внутренние психологические 
проблемы, обусловленные рождением в семье аномального ребенка. Именно 
это не позволяет им оптимально организовать межличностные отношения со 
своими детьми. 

Таким образом, можно сделать вывод. Семья играет большое значение 
на формирование личности ребенка. Хорошо развитая личность развивается 
посредством положительного влияния большой и дружественной ячейки 
общества, а семейное воспитание, как и во все времена, остается основной 
средой для развития личности.  

Следует отметить, чем крепче семья, чем искреннее отношение в ней, 
тем успешнее происходит развитие личности на всех его возрастных стадиях. 
Считается, что воспитание в семье должно иметь демократический подход, 
что предполагает открытые отношения между детьми и их родителями. 

Семейное воспитание дает личности ребенка сильное ядро, которое 
формирует высоких нравственных ценности, установки, убеждения, уваже-
ния к окружающим людям и к чужой работе. Обеспечение спокойной семей-

                                                 
1 ) «Формирование навыков межкультурной коммуникации в сфере делового 

общения как фактор духовно-нравственного воспитания обучающихся» Кужевская Е.Б., В 
сборнике: Высшее образование для XXI века: проблемы воспитания XIV Международная 
научная конференция: в 2-х частях. 2017. С. 549-553. 
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ной обстановки для ребенка существенно влияет как на образовательную 
жизнь, так и на развитие личности. Необходимо не спорить с ребенком и не 
применять к нему физическое или эмоциональное насилие. Чем больше раз-
вита способность членов семьи понимать друг друга, интерпретировать свое 
поведение, воспринимать свои желания и ожидания, тем больше будет разви-
ваться коммуникативная способность ребенка. Это важный навык, который 
дает личности ребенка преимущество в каждом аспекте жизни. 
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Роль полицейской психологии в органах внутренних дел 
 

Когда кто-то думает о полиции и полицейской психологии, можно 
предположить, что практика полицейской психологии существует почти 
столько же, сколько и профессия полиции, насчитывающая около 200 лет, но 
полицейская психология относительно новая специальность, которая подпа-
дает под сферу судебной психологии.  Хотя профессия полицейского нача-
лась еще в начале 1800-х годов, лишь в 1908 году она начала разрабатывать 
свои стандарты и готовить полицейских. Первая такая программа професси-
ональной подготовки была создана Августом Фольмером в Беркли, Кали-
форния. Фольмер (1936) считается отцом современной Американской поли-
ции, и он выступал за письменные тесты, тестирование интеллекта, тестиро-
вание физической подготовки, неврологические тесты - вся вышеперечис-
ленная информация, будет передана психологу для оценки пригодности кан-
дидата для службы - и, наконец, фоновое расследование. 

Сегодня многие инновации, предписанные Фольмером, были приняты 
большей частью подразделений, основанных частично или полностью на по-
требностях организации. Наука полицейской психологии относится к новой 
специальности, и в этой статье дается лишь ее скромное начало. 1 

Первый тест на интеллект для отбора полицейских был проведен Тер-
меном (1917) для полицейского управления в Сан-Хосе. Тест был введен в 
качестве эксперимента; однако, Термен отметил, что должно быть будущее 
исследования, особенно соотношение баллов от психологических тестов для 

                                                 
1 Scrivner, E. M., & Kurke, M. I. (1995). Police psychology at the dawn of the 21st centu-

ry. In M. I. Kurke & E. M. Scrivner (Eds.), Police psychology into the 21st century (pp. 3–30). 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
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успеха кандидатов. Он также отметил, что для того, чтобы такие испытания 
были полезными, необходимо было установить нормы с отсечками. 

Правоохранительные органы медлили с принятием этих стандартов в 
первую очередь из-за политического характера полицейской деятельности, 
которая восходит к периоду времени, предшествовавшего Фольмеру, и по-
служила толчком для его требований. Даже сегодня многие сотрудники пра-
воохранительных органов не требуют психологической оценки новых со-
трудников. Как заявил один начальник полицейского управления, когда во-
прос о его процессе приема на работу: «Я знаю людей; после того, как я рас-
смотрю их резюме и лично не проведу собеседование с ними, я могу сказать 
вам, есть ли у них психологическая проблема. Все, что психолог собирается 
сделать, это провести тест, оценить его и сказать мне, является ли этот чело-
век подходящим кандидатом. 200 долларов, и эти деньги я могу использовать 
для чего-то другого». 

Вышеупомянутое утверждение отражает гораздо более глубокое чув-
ство в профессии полиции, которая заключается в отсутствии доверия к пси-
хическому здоровью профессии. Как вы обнаружите, существует непростой 
мир между полицией  и полем  психологии, беспокойство, которое будет 
изучено в данной статье. Проще говоря, профессия полицейского является 
закрытой субкультурой, и полиция не очень доверяет посторонним. Поли-
цейский психолог воспринимается как обладающий большой властью над 
полицейскими, потому что психолог может определить, подходит ли канди-
дат на работу; можно спросить проконсультировать сотрудника после крити-
ческого инцидента; может быть предложено завершить служебную аттеста-
цию; и может в конечном итоге принять решение о том, что сотрудник боль-
ше не подходит для службы, что может привести к рекомендации прекраще-
ния его служебной деятельности. 

С исторической точки зрения Скривнер и Курке (1995) объясняют, что 
существует три развивающиеся эпохи или традиции, которые определяют 
сферу полицейской психологии: 

1. Первый период был установлен с принятием законопроекта о борьбе 
с преступностью 1968 года, в соответствии с которым было создано Управ-
ление по оказанию помощи правоохранительным органам. (LEAA), 
агентство, которого больше не существует. Большая часть исследований, 
проведенных психологами в эпоху LEAA, была связана с разработкой стан-
дартов отбора. 

2. Второй этап можно охарактеризовать как прямую доставку психоло-
гических услуг сотрудникам полиции. Интересно, что этот этап является 
наиболее распространенным сегодня. Хотя первый эксперимент по тестиро-
ванию кандидатов в полицию датируется 1916 годом, первый штатный пси-
холог полиции был нанят полицией Лос-Анджелеса в 1968 году (Reiser, 
1970). Сегодня подразделения могут заключить договор о предоставлении 
услуг по охране психического здоровья с частичной занятостью с внешним 
поставщиком психиатрических услуг или нанять штатного сотрудника, рабо-
тающего полный рабочий день. Проблема здесь заключается в том, что не 
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существует универсального стандарта для предоставления услуг, и он может 
быть таким же простым, как тестирование на предмет предварительного тру-
доустройства, или таким же сложным, как предоставление услуг полиции по-
сле критического инцидента. В любом случае, агентство определяет, какие 
услуги оно хочет и нуждается. 

3. Третий этап широко используется и в наши дни и включает в себя 
развитие карьеры и применение психологических принципов в таких обла-
стях, как криминальное профилирование, переговоры о заложниках и иден-
тификация свидетелей. И здесь применение психологии в практике полиции 
стало общепринятой практикой, начиная с 1950-е годы, когда психиатр 
Джеймс Брюссель проявил себя как первый криминалист, разработав про-
филь подозреваемого, известного как Безумный бомбардировщик в Нью-
Йорке (Брюссель, 1968). 

Как отмечалось ранее, полицейская психология считается специально-
стью судебной психологии, и на момент написания статьи существует дви-
жение, чтобы сделать ее специальностью. Это движение возглавлялось тремя 
организациями: 18-й отдел Американской психологической ассоциации, 
«Психологи на государственной службе»; Международная ассоциация 
начальников полиции: полиция психологическая Разделы услуг (IACP-PPSS); 
и Общество полиции и криминальной психологии. В отличие от традицион-
ных специальностей в области психологии, для полицейской психологии 
действительно нет специальной подготовки или клинической ротации. 
Наиболее из тех, кто работает в этой области, глубоко заинтересован в про-
фессии правоохранителей. Простое определение полицейской психологии 
это приложение принципов психологии для правоохранительных органов 
(Bartol & Bartol, 2008; Reiser, 1970). 

Остальная часть этого текста посвящена анализу многих тем, подробно 
описанных на диаграмме 1-1, в которой описываются специальности и при-
ложения полицейской психологии. Важно понимать развитие личности по-
лицейского и то, как эта работа влияет на восприятие и действия сотрудников 
когда речь заходит о взаимодействии как в профессиональной, так и в личной 
жизни.1 

Психологам ясно, что офицеры происходят из разных слоев общества, 
и идеальной полицейской личности не существует. Личность полиции фор-
мируется через ряд общих событий, которые начинаются с обучения в акаде-
мии. Благодаря этому опыту офицеры развивают скептицизм, цинизм и подо-
зрительность и создать персону расстояния, которая используется в качестве 
барьера / щита для защиты их существа и человечества от как можно боль-
шего количества травм и психологического ущерба как они могут. Читая 
каждую главу, никогда не теряйте фокус главы 2 и обсуждение личности по-
лицейского и того, как эта личность влияет на каждый аспект полицейской 

                                                 
1 Барчук Т. В. Виктимология: учеб, пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

«Юриспруденция» / Т. В. Барчук, К. В. Вишневский; под ред. С. Я. Лебедева. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 191 с. 
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деятельности. Затем поразмышляйте над этими двумя вопросами: как то, что 
я вижу каждый день, повлияет на мою профессиональную и личную жизнь? 
И изменят ли эти переживания или разрушат мою жизнь, какой я ее знаю? 

Личность полиции – загадка. Некоторые исследователи утверждают, 
что это уникальны для полицейской субкультуры, в то время как другие 
утверждают, что личность полиции является прямым результатом процесса 
социализации. Третьи утверждают, что есть нет такой вещи, как личность 
полиции. Как человек, который провел 20 лет в профессии и 30 лет препода-
вал в академии, я все еще задаюсь вопросом, есть отличная личность. Adlam 
(1981) утверждает после обзора литературы, что нет четкого ответа, и лите-
ратура противоречива в лучше всего. 

Подводя итог, можно сказать о том, что область психологии существу-
ет уже много лет, полицейская психология же  является относительно новой 
специальностью эволюционирующей от оценки пред занятости и психологи-
ческой помощи в конце 1960-х годов до все возрастающей роли сегодня, ко-
торая включает в себя развитие карьеры и применение психологических 
принципов для различных областей работы сотрудников полиции. 
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Регуляция миграции в США 

 
Население китайских иммигрантов в Соединенных Штатах выросло 

почти в семь раз с 1980 года, достигнув почти 2,5 миллиона человек в 2018 
году, или 5,5 процента от общего числа иностранцев, родившихся в стране. В 
то время как в 1980 году китайские иммигранты не входили в десятку круп-
нейших групп иностранцев, родившихся в Соединенных Штатах, Китай в 
2018 году заменил Мексику в качестве главной страны отправки. После им-
мигрантов из Мексики и Индии, китайцы представляли третью по величине 
группу в США иностранного происхождения населения почти 45 миллионов 
в 2018 году. 

Китайская иммиграция в США имеет долгую и многовековую исто-
рию. На протяжении всей первой половины XIX века китайские рабочие фи-
зического труда (преимущественно мужчины) мигрировали на западное по-
бережье, где они нашли работу в сельском хозяйстве, горнодобывающей 
промышленности, строительстве железных дорог и других низкоквалифици-
рованных рабочих мест. В ответ на негативные общественные настроения и 
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организованное трудовое лоббирование Конгресс в 1882 году принял закон 
об исключении китайцев, первый закон, направленный на исключение неко-
торых иностранцев на основании их происхождения. 

Политические, экономические и правовые изменения, произошедшие в 
обеих странах в течение следующих пятидесяти лет, затруднили гражданам 
Китая выезд из Китая или получение американской визы, что привело к за-
держке последующих миграционных потоков. Поправки 1965 года к закону 
об иммиграции и гражданстве устранили барьеры для неевропейской имми-
грации в Соединенные Штаты и создали временные рабочие программы для 
квалифицированных работников. В отличие от этого, граждане Гонконга не 
сталкивались с теми же барьерами для передвижения, что и материковый Ки-
тай, и начали прибывать в конце 1960-х гг. китайские власти ослабили кон-
троль за эмиграцией в 1978 г., а США- Отношения с Китаем были нормали-
зованы в 1979 году, начав вторую волну китайской миграции в Соединенные 
Штаты. 

Число иммигрантов из Китая, проживающих в Соединенных Штатах, 
почти удвоилось с 1980 по 1990 год и вновь к 2000 году. С тех пор числен-
ность населения продолжала расти, но более медленными темпами. 

Рожденное в Гонконге население Соединенных Штатов намного мень-
ше, чем в материковом Китае. В 1980 году в Соединенных Штатах насчиты-
валось 80 000 иммигрантов гонконгского происхождения, число которых бо-
лее чем удвоилось до 204 000 в 2000 году, а затем медленно возросло до 233 
000 в 2018 году. Сегодня выходцы из Гонконга составляют 10 процентов всех 
китайских иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах. 

Китай является главным источником иностранных студентов, обучаю-
щихся в высших учебных заведениях США, и его граждане получили второе 
по величине число временных виз H-1B, спонсируемых работодателем, в 
2018 финансовом году после индийцев. Граждане Китая получили почти по-
ловину зеленых карт инвесторов EB-5 в 2018 году. 

По сравнению с общим иностранным и коренным населением в Соеди-
ненных Штатах, китайские иммигранты значительно лучше образованы и с 
большей вероятностью будут заняты на руководящих должностях. Почти 30 
процентов китайцев, получивших законное постоянное место жительства в 
Соединенных Штатах (также известное как получение зеленой карты), сде-
лали это через маршруты занятости; остальные квалифицировались через се-
мейные связи или в качестве беженцев. 

Используя данные Бюро переписи населения США (самое последнее 
обследование Американского сообщества в 2018 году [ACS] и объединенные 
данные ACS за 2014-18 годы), Ежегодник иммиграционной статистики Ми-
нистерства внутренней безопасности и данные о ежегодных денежных пере-
водах Всемирного банка, этот центр внимания предоставляет информацию о 
китайском иммигрантском населении в Соединенных Штатах, сосредоточив 
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внимание на его размере, географическом распределении и социально-
экономических характеристиках. 

Распределение по Штатам и ключевым городам 
Примерно половина китайских иммигрантов проживает всего в двух 

штатах: Калифорнии (32%) и Нью-Йорке (19%). Первыми четырьмя округа-
ми по концентрации в 2014-18 годах были округ Лос-Анджелес, Калифорния; 
округ Квинс, Нью-Йорк; округ Кингс, Нью-Йорк; и округ Сан-Франциско, 
Калифорния. Вместе эти четыре округа составляли одну четверть всего ки-
тайского населения, рожденного в Соединенных Штатах.1 

По состоянию на 2014-18 гг., наибольшее число китайских иммигран-
тов проживало в столичных районах Большого Нью-Йорка, Сан-Франциско и 
Лос-Анджелеса. Эти три района метро составляли около 43 процентов китай-
ских иммигрантов.  

Возраст, образование и занятость 
В среднем, китайские иммигранты имеют одинаковый средний возраст 

по сравнению с общим иностранным населением (средний возраст 45 лет) – и 
обе группы старше, чем американское население (36 лет). В 2018 году веро-
ятность того, что китайские иммигранты будут в трудоспособном возрасте 
(от 18 до 64 лет) несколько меньше, чем общее иностранное население, но 
больше, чем коренное население. 

Китайские иммигранты имеют значительно более высокий уровень об-
разования, особенно с точки зрения высших учебных заведений, по сравне-
нию с общим иностранным и американским населением. В 2018 году около 
половины китайцев в возрасте 25 лет и старше имели по меньшей мере сте-
пень бакалавра, что значительно выше, чем среди иммигрантов в целом и 
взрослых, родившихся в США (32% и 33% соответственно). Примечательно, 
что китайские иммигранты имели более чем в два раза больше шансов полу-
чить высшее или профессиональное образование по сравнению с другими 
двумя группами (29 процентов по сравнению с 14 процентами для всех им-
мигрантов и 12 процентов для уроженцев США). 

Этот высокий уровень образования связан с конкретными каналами, по 
которым китайские иммигранты въезжают в Соединенные Штаты. В послед-
ние десятилетия многие китайские иммигранты прибыли либо в качестве 
иностранных студентов колледжей, либо в качестве высококвалифицирован-
ных временных работников H-1B (как правило, требующих университетского 
диплома). Китай является ведущей страной отправки иностранных студентов 
в США: в 2018-19 учебном году около 377 000 студентов из материкового 
Китая, Гонконга и Макао были зачислены в высшие учебные заведения 
США, по данным Института международного образования. На их долю при-
                                                 

1«Система правоохранительных органов Российской Федерации», Дорошенко О.М., 
Нижниченко Н.Б., Статья в сборнике статей Актуальные проблемы развития личности в 
современном социокультурном пространстве. 2019, "Издательство "КноРус" (Москва), 
Страницы: 176-180 
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ходится около трети от 1 миллиона иностранных студентов, обучающихся в 
Соединенных Штатах. Примерно 46 процентов китайских студентов были 
зачислены в области науки, техники, инженерного дела и математики 
(STEM). В 2018 финансовом году китайские граждане составляли 12 процен-
тов от 332 000 петиций H-1B (первоначальная и продолжающаяся занятость), 
одобренных службами гражданства и иммиграции США (USCIS), что пре-
вышает число только индийских граждан, на долю которых приходилось 73 
процента этих петиций. 

Китайские иммигранты участвуют в рабочей силе на более низком 
уровне, чем общая численность иммигрантов и коренного населения. В 2018 
году почти 60 процентов китайских иммигрантов в возрасте 16 лет и старше 
были в гражданской рабочей силе, по сравнению с 66 процентами и 62 про-
центами от общего числа иностранных и коренных жителей, соответственно. 
Более половины китайских иммигрантов были заняты в сфере управления, 
бизнеса, науки и искусства по сравнению с 33 процентами от общего числа 
иностранцев и 40 процентами коренного населения. 

Доходы и бедность 
В 2018 году китайские иммигранты имели более высокие средние до-

ходы домашних хозяйств по сравнению с общим иностранным населением: $ 
70 000 по сравнению с $ 60 000 (и $62 000 для домашних хозяйств коренных 
народов) 

Китайские иммигранты были несколько более склонны жить в семьях с 
годовым доходом ниже официального порога бедности (17%) по сравнению с 
иммигрантами в целом (15%) или рожденными в США (13%). 

Пути иммиграции и натурализации 
В 2018 году 53 процента всех китайских иммигрантов в Соединенных 

Штатах были натурализованными гражданами США, что несколько выше, 
чем для всего иностранного населения (51 процент). 

По сравнению со всеми иммигрантами, китайские иммигранты, скорее 
всего, прибыли в Соединенные Штаты недавно. Тридцать четыре процента 
китайских иммигрантов прибыли в 2010 году или позже. Еще 24 процента 
прибыли в период с 2000 по 2009 год, а 42 процента-до 2000 года.1 

В 2018 финансовом году Китай был третьей по величине страной про-
исхождения новых законных постоянных жителей (LPRs, также известных 
как держатели Зеленой карты) после Мексики и Кубы. Примерно 67 000 (6 
процентов) из почти 1,1 миллиона новых ПиС были из материкового Китая, 
Гонконга или Макао. По сравнению с новыми владельцами "зеленых карт" в 
целом китайские иммигранты гораздо чаще пользовались преференциями, 
основанными на трудоустройстве (29% против 13% всех ПиС). В отличие от 
                                                 

1«Формирование навыков межкультурной коммуникации в сфере делового общения 
как фактор духовно-нравственного воспитания обучающихся» Кужевская Е.Б., В сборнике: 
Высшее образование для XXI века: проблемы воспитания XIV Международная научная 
конференция: в 2-х частях. 2017. С. 549-553. 
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этого, китайские иммигранты были менее склонны, чем новые LPRs в целом, 
получать зеленые карты в качестве ближайших родственников США. граж-
дане (37 процентов против 44 процентов). 

Существует значительное отставание для материкового Китая, подаю-
щего заявки на получение статуса ЛНР по каналам, основанным на трудо-
устройстве и спонсируемым семьей, из-за ежегодного ограничения на коли-
чество иммиграционных виз, доступных для этих категорий. Согласно самым 
последним данным о выдаче виз, в январе 2020 года Государственный депар-
тамент занимался обработкой заявок на получение грин-карт, спонсируемых 
семьей, которые были поданы китайскими заявителями значительно более 
десяти лет назад: в феврале 2007 года для лиц, имеющих семейные визы, и в 
апреле 2008 года для лиц, подающих заявки на трудоустройство. 

Хотя большинство китайских иммигрантов в Соединенных Штатах ле-
гально присутствуют, примерно 362 000 были несанкционированными в 2016 
году, по оценкам Института миграционной политики (МПИ), что составляет 
около 3 процентов от 11,3 миллиона несанкционированных иммигрантов в 
Соединенных Штатах. 

Программа отсроченных действий в отношении прибытия детей 
(DACA) предусматривает временную отсрочку от депортации и разрешения 
на работу для квалифицированных несанкционированных иммигрантов, ко-
торые прибыли в Соединенные Штаты в качестве детей. По состоянию на 30 
апреля 2019 года, 780 из приблизительно 669 000 получателей DACA роди-
лись в Китае или Гонконге. 

Медицинское страхование. 
Китайские иммигранты с большей вероятностью будут иметь частную 

медицинскую страховку, чем общее иностранное население, и с меньшей ве-
роятностью будут охвачены программами государственного медицинского 
страхования. Китайские иммигранты также менее чем в два раза чаще оказы-
ваются незастрахованными по сравнению с общей численностью имми-
грантов. 
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Насилие среди молодежи и его предотвращение в различных странах 
 

Политики в Великобритании, как правило, обращаются к опыту 
Соединенных Штатов в области применения практических методов в 
отношении к насилию среди молодежи. Во многих европейских странах 
также существует многолетний опыт изучения молодежного насилия, и 
разнообразные методы и средства его предотвращения. Наравне с общностью 
подходов к решению этой проблемы имеются и различия в средствах и 
подходах для достижения положительного результата в зависимости от 
национальных различий. В Швеции, Нидерландах, а также во Франции 
существуют программы, ориентированные на свои этнические особенности в 
подходах к молодым правонарушителям, и имеют различный уровень между 
наказанием, образованием и воспитанием. Хотя распространенность и 
серьезность насилия среди молодежи в каждой стране различны, однако 
присутствуют и общие черты в том, как проявляется и осуществляется это 
насилие. Рынки наркотиков, грабежи и организованная преступность – это 
является актуальной проблемой для всех трех стран. Также имеются 
параллели в стратегиях борьбы с насилием среди молодежи, есть общее 
признание того, что правоприменение и пресечение являются лишь частью 
решения проблемы, здесь профилактика и раннее вмешательство имеют 
важное значение. 

В институт «Тримбос» в Нидерландах доктор Нинетт Ван Хасселт 
говорила о потенциале применения исследований рискованного поведения в 
подростковом возрасте. Эти исследования показывают, что рискованное или 
антиобщественное поведение чаще всего проявляется в раннем возрасте. 

Подростковый возраст является результатом взаимодействия 
нейропсихологических факторов риска. Антисоциальное поведение в этой 
группе довольно быстро снижается, когда человек взрослеет. Здесь 
необходима реакция на правонарушение со стороны полиции, вмешательство 
со стороны общества или диверсионные подходы. 

Для небольшой части молодежи проблемное поведение начинается еще 
в раннем детстве. Это результат взаимодействия между 
нейропсихологическим риском и стрессовыми детскими переживаниями. Эти 
дети подвергаются высокому риску участия в антиобщественных группах. 
Они нуждаются в интенсивном вмешательство на самой ранней стадии. Хотя 
поведение этих молодых людей может не выглядеть сильно отличающимся в 
подростковом возрасте, но вероятней будет более укоренившимся и 
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сохранится в совершеннолетии. Лучшее понимание этих различных 
процессов и дальнейшее исследование насилия в отношении молодежи, 
могут помочь нам оценить потребности молодых людей. 

Есть достаточно много эффективных или многообещающих 
вмешательств, направленных на молодых людей, подверженных риску 
причастности к насилию, или которые на данном этапе вовлечение в 
преступность. Необходимо проводить профилактические беседы в школах 
полицейскими или учителями, основанными на информировании о 
молодежном насилии. Также необходимо объяснить, что за все 
правонарушения, они могут понести административную или уголовную 
ответственность. 

Существует работа с молодежью в системе ювенальной юстиции. 
Поскольку содержание под стражей для молодежи используется в качестве 
«последней стадии», это может возникнуть тогда, когда группа молодежи 
состоит из наиболее серьезных правонарушителей, большинство из которых 
совершило насильственное или сексуальное действие. Можно выявить 
различие между правонарушениям молодых людей, которые были связанно с 
группой под влиянием сверстников или факторов окружающей среды, и теми 
правонарушениями, чьи проступки глубоко укоренились и чьи потребности 
были плачевными. Этой группе необходимо вмешательство и поддержка на 
более ранней стадии. Если все же молодежь попадает под стражу и 
находится в изоляции, то им нужна интенсивная терапевтическая поддержка, 
если они хотят кардинально изменить свою жизнь. 

Есть множество примеров хорошей и многообещающей практики 
работы с молодежью в различных странах. Наряду с этим, есть некоторые 
основные принципы, которые, я думаю, могут улучшить наш 
общеевропейский ответ на эту проблему. Во-первых, нам нужно разработать 
более глубокое понимание движущих сил насилия у молодых людей и 
различных траектории насильственного поведения. Это должно включать 
понимание уязвимости семьи, общества и окружающей среды, для некоторых 
молодых людей из числа иммиграционных сообществ. Во-вторых, нам 
нужны правильные «инструменты» для выявления и оценки наиболее 
распространенных правонарушений. Поддержка, которую мы сможем 
оказать этим детям, должна быть психологически управляемой, достаточно 
интенсивной и основанной на имеющейся доказательной научной базе. В-
третьих, мы не должны недооценивать значение профилактических и 
отвлекающих вмешательств, ориентированных на большую группу молодых 
людей, для которых насильственное поведение менее укоренилось и, 
наконец, обеспечение опеки над молодежью, дает возможность оказывать 
профессиональную терапевтическую поддержку тем, кто в ней нуждается. 

Существуют различные подходы правосудия в отношении молодежи в 
практическом опыте различных странах. Философия, лежащая в основе 
системы ювенальной юстиции, заметно отличается в каждой из стран, тем 
самым формирует стратегический и оперативный ответ на молодежное 
насилие и преступность. Вот например В Швеции нет концепции наказания 
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для молодых людей, которые совершают преступления, эта философская 
позиция была подкреплена почти всеми ученными. Идея предотвращения 
лежит в основе шведского подхода к работе с молодыми 
правонарушителями. Социальные службы имеют решающее значение для 
любого обсуждения и плана действий для молодых людей. Хотя возраст 
уголовной ответственности составляет 15 лет, любой, кто не достиг 18 (или 
часто 21) в Швеции, рассматривается как ребенок, нуждающийся в 
поддержке. До 18 лет в Швеции редко принуждают к лишению свободы (до 
18 лет составляют всего 0,2 на процент тюремного населения). А с молодыми 
правонарушителям и обычно обращаются в соответствии с 
законодательством об обязательном уходе за детьми в возрасте до 21 года – 
это предписано судами. Также действует, закрытый стационарный уход, он 
назначен на определенный срок и ориентирован на уход и лечение. Тем не 
менее, преступность молодежи воспринимается всерьез, она должна быть 
сфокусирована на контроле у полицейских, оперативным, всеобъемлющем и, 
иногда, ограничительным действием. Например, употребление алкоголя или 
легких наркотиков воспринимается крайне серьезно и рассматривается как 
предвестник преступности, или еще более серьезным преступлением 
является – злоупотребление психоактивными веществами. 

Рассмотрим ситуацию в Нидерландах. Голландский подход 
заключается в поиске правильного баланса между наказанием и заботой о 
каждом человеке. Специализированные молодежные прокуроры несут 
ответственность за все расследования и рекомендации соответствующего 
наказания для каждого молодого преступника. Молодежный прокурор может 
наложить общественные штрафы за менее серьезные преступления, но 
только судья может приговорить несовершеннолетнего к заключению. 

Возраст уголовной ответственности в Нидерландах – 12 лет. Согласно 
новому законодательству, начиная с 2014 года, молодых людей в возрасте от 
16 до 23 лет можно судить как взрослых или как несовершеннолетних в 
зависимости от уровня их зрелости. Судебные решения будут в большей 
степени учитывать развитие личности, но суды и прокуроры больше не будут 
допущены к использованию общественных работ в качестве санкции в 
случаях, связанных с серьезным сексуальным или насильственным 
преступлением. В настоящее время несовершеннолетние составляют около 
1,7% заключенных и после лишения свободы обычно следуют под 
длительный общественный надзор. Система правосудия по делам молодежи 
во Франции основана на ряде основных принципов, изложенных в 
законодательство от 2 февраля 1945 года. Наиболее важным из них является 
принцип образования наряду с наказаниями. Законодательство также 
устанавливает требование для ребенка, судьи рассматривают личность и 
обстоятельства любого несовершеннолетнего (в соответствии с возрастом до 
18 лет), прежде чем принять решение о соответствующем наказании или 
вмешательстве. Нет возраста уголовной ответственности как таковым во 
французском законодательстве, но ребенок в возрасте до 13 лет не может 
быть приговорен к заключению. В настоящее время несовершеннолетние 
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составляют около 1,1% тюрьмы. Французская система ювенальной юстиции 
объединяет уголовные процессы и процессы защиты детей. Судья по делам 
молодежи несет ответственность за принятие решений по двум вопросам.  

Молодежное насилие в Швеции, Нидерландах и Франции - не являлось 
сравнительным исследованием. Жестокие преступления против молодежи в 
трех странах имели место быть. Продолжительность и жестокость 
беспорядков были беспрецедентными. Последствия насилий, которые 
сыграли большую роль, имели место для обсуждения. Беспорядки начались 
после убийства полицией человека. Это событие стало восприниматься 
несоответствием в официальном полицейском отчете о событиях, которые 
привели к смерти человека.  

Ситуация во Франции за последние десять лет показала, что число 
насильственных преступлений во Франции возросло примерно на 27 
процентов. Насильственные грабежи были особой проблемой, и вырос 
процент грабежей на 8,9% в 2012 году. Коллеги по делам юстиции в Париже 
нарисовали картину улицы: бандитская активность в северных пригородах, 
основанная на сильной географической идентичности, и вовлечение в 
торговлю наркотиками и территориальное насилие, которое зачастую 
позволяло использовать оружие. Тем не менее, количество преступных 
«банд» в Париже сократилось за последние три года после полицейской 
работы. Марсель находился под самым пристальным вниманием и 
сталкивался с самыми укоренившимися проблемами. Концерн сосредоточен 
вокруг разделения между севером и югом города, где север испытывает 
бедность, плохое жилье, торговлю наркотиками и доступность наркотиков. 
Молодые люди в бедных районах на севере города имели низкие стремления, 
плохое образование и ограниченные перспективы трудоустройства, и были 
очень восприимчивы к участию в торговле наркотиками. Эти все условия 
усугубили ситуацию. 

Прежде всего, насилие среди молодежи во всех трех странах 
проявилось там, где есть относительная бедность, плохие жизненные условия 
и ощущение того, что вы «вне» основного общества. В каждой стране 
существовала сильная взаимосвязь между лишениями и риском стать 
жертвой насилия или 

быть насильственным преступником, и молодые люди из общины 
иммигрантов были также непропорционально представлены в составе 
правонарушителей. 
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Что отличает несовершеннолетних правонарушителей от взрослых? 
 

Реагирование на правонарушения несовершеннолетних – это уникаль-
ная политическая и практическая задача. Думается, что к подростковому воз-
расту большинство юношей «вырастут» из обид и примут законопослушный 
образ жизни по мере взросления. Утверждается, что существует целый ряд 
факторов, в том числе недостаточная зрелость подростков, склонность при-
нимать на себя риски и подверженность влиянию сверстников, а также ум-
ственную отсталость, психические заболевания и виктимность, повышение 
риска контактов несовершеннолетних с системой уголовного правосудия. 
Для реабилитации может потребоваться интенсивное и зачастую дорогосто-
ящее вмешательство со стороны системы отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних. Хотя и несовершеннолетние правонарушители 
очень разнообразны, и это разнообразие должно учитываться в любом ответе 
на преступность несовершеннолетних, ряд ключевых стратегий существуют 
в Австралии, чтобы эффективно реагировать на преступность среди несо-
вершеннолетних. Исторически сложилось так, что к детям в уголовном судо-
производстве относились во многом так же, как и к взрослым, и подвергались 
тому же уголовному преследованию. До начала ХХ века дети в Австралии 
даже подвергались таким же наказаниям как взрослые, включая каторжные 
работы, телесные и смертные приговоры. 

До середины XIX века в западных правовых системах не существовало 
отдельной категории “несовершеннолетний правонарушитель». Это широко 
признается сегодня, однако, как в Австралии, так и на международном 
уровне, несовершеннолетние должны подлежать системе уголовного право-
судия, которая является отдельной из взрослой системы и признает свою не-
опытность и незрелость. Таким образом, несовершеннолетние, как правило, 
рассматриваются отдельно. Минимальные стандартные правила отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («пекинские правила») под-
черкивают важность создания в государстве: свод законов, правил и положе-
ний, конкретно применимых к несовершеннолетним правонарушителям и 
учреждений, и органов, которым будет поручено: функции отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних. 

В каждой австралийской юрисдикции, за исключением Квинсленда, 
несовершеннолетний определяется как лицо в возрасте от 10 до 17 лет. В 
Квинсленде несовершеннолетним считается лицо в возрасте от 10 до 16 лет. 
Во всех юрисдикциях, минимальный возраст привлечения к уголовной ответ-
ственности составляет 10 лет. То есть дети в возрасте до 10 лет не могут быть 
привлечены к юридической ответственности за свои действия. 
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Виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
Некоторые виды правонарушений (такие как вандализм, кражи в мага-

зинах и уклонение от оплаты проезда) совершаются непропорционально 
большим числом молодежи. И наоборот, очень серьезные преступления (та-
кие, как убийство и сексуальные преступления) редко совершаются несовер-
шеннолетними. Кроме того, такие преступления, как преступления «белых 
воротничков», совершаются несовершеннолетними нечасто, поскольку они 
несовместимы с несовершеннолетними. 

В целом несовершеннолетние чаще задерживаются полицией за пре-
ступления против собственности, чем за преступления против личности. До-
ля несовершеннолетних, вступающих в контакт с полицией в связи с имуще-
ственными преступлениями, варьируется в разных юрисдикциях: почти на 
одну треть в Новом Южном Уэльсе и почти на две трети в Виктории. Разли-
чия между юрисдикциями могут возникнуть в результате действия различ-
ных факторов, включая законодательные определения правонарушений, под-
счет мер, используемых для регистрации правонарушений и практики реги-
страции, а также подлинные различия в показателях правонарушений.1 Хотя 
и не доступны для всех юрисдикций, самые последние данные свидетель-
ствуют о том, что: 

В Виктории в 2008-09 годах 66% несовершеннолетних предполагаемых 
правонарушителей, по сравнению с 46% взрослыми, предполагаемыми пра-
вонарушителями, зарегистрированными полицией, были задержаны в связи с 
имущественным преступлением; 

В Квинсленде за тот же период имущественные преступления состави-
ли 58% преступлений, за которые несовершеннолетние были задержаны по-
лицией, по сравнению с 22% преступлениями, за которые были задержаны 
взрослые;  

В Южной Австралии в 2007-08 годах имущественные преступления со-
ставляли 46% от всех преступлений, за которые были задержаны несовер-
шеннолетние, по сравнению с 24% для взрослых. 

Преступления, за которые несовершеннолетние чаще всего осуждались 
детскими судами Австралии в 2007-2008 годах, были деяниями: Умышлен-
ное причинение вреда здоровью (16%), кража (14%), незаконное проникно-
вение с умыслом (12%), нарушение правил дорожного движения (11%) и об-
ман (стоимость проезда уклонение от уплаты налогов и связанных с ним пре-
ступлений – также 11%; АБС 2009). В совокупности эти преступления соста-
вили почти две трети обвиняемых представление дел в детские суды в тече-
ние этого периода (АБС 2009). 

Для сравнения, правонарушения, за которые взрослые чаще всего 
осуждались в вышестоящих судах в 2007-2008 годах, были деяниями, пред-
назначенными для совершения причинение телесных повреждений (23%), 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (18%), сексу-

                                                 
1«Гражданско-патриотическое воспитание как профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Дорошенко О.М., Сборник статей по материалам 
Международной научно-практической конференции, посвящается 75-летию Гуманитарно-
педагогической академии. 2019, Страницы: 403-408. 
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альное насилие (15%), грабеж/вымогательство (11%) и незаконное проникно-
вение с целью получения намерение (9%; АБС 2009). Преступления, за кото-
рые взрослые чаще всего привлекались к ответственности в мировых судах в 
2007-2008 годах были совершены дорожно-транспортные преступления 
(45%), нарушения общественного порядка (11%), опасные или небрежные 
действия, представляющие опасность для людей (9%), деяния Умышленное 
причинение вреда здоровью (8%), преступления против судопроизводства 
(6%), кражи (5%) и преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков (также 5%; АБС 2009). 

Проблема реагирования на преступность среди несовершеннолетних. 
Предотвращение повторных контактов несовершеннолетних с систе-

мой уголовного правосудия и принятие мер для оказания им поддержки в от-
казе от участия, поэтому важнейшими политическими вопросами являются 
вопросы борьбы с преступностью.1 Оказание помощи несовершеннолетним, 
чтобы выйти из преступности – то есть, чтобы свести к минимуму несовер-
шеннолетних рецидивизм и оказание помощи несовершеннолетним, ставшим 
«дезистерами», - это ключевые направления политики по созданию более 
безопасных общин. 

По сравнению со взрослыми, несовершеннолетние подвергаются по-
вышенному риску виктимизации (со стороны взрослых и других несовер-
шеннолетних), стигматизация со стороны системы уголовного правосудия и 
заражение сверстников. Несовершеннолетние находятся на повышенном 
уровне риска возникновения целого ряда психосоциальных проблем (таких 
как психическое здоровье, алкоголизм и другие проблемы, связанные с 
наркотиками), которые могут привести к возникновению сложного оскорби-
тельного поведения. 

Некоторые из ключевых характеристик австралийских систем отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних (включая акцент на ме-
рах, ориентированных на благосостояние, использование содержания под 
стражей в качестве крайней меры, назвав запреты и меры по удовлетворению 
криминогенных потребностей несовершеннолетних) были разработаны: в 
признании этих важных различий между взрослыми и несовершеннолетними 
правонарушителями. 

Однако следует отметить, что в то время как несовершеннолетние пра-
вонарушители отличаются от взрослых по целому ряду факторов, несовер-
шеннолетние правонарушители сами являются гетерогенной популяцией. 
Пол, возраст и статус коренного населения, например, играют определенную 
роль в формировании преступного поведения и криминогенных потребно-
стей несовершеннолетних. 

 
 

                                                 
1«Система правоохранительных органов Российской Федерации», Дорошенко 

О.М., Нижниченко Н.Б., Статья в сборнике статей Актуальные проблемы развития 
личности в современном социокультурном пространстве. 2019, "Издательство "КноРус" 
(Москва), Страницы: 176-180. 
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История борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью 
 

Проблема детской беспризорности и безнадзорности всегда была и 
остается одной из важнейших проблем любого общества, значение которой 
на сегодняшний день начинает возрастать с особой силой ввиду увеличения 
числа детей, оставшихся без опеки и попечительства родителей, достигая от-
метки в десятки тысяч детей ежегодно. 

Социальные проблемы детской беспризорности и безнадзорности как 
часть истории давно интересуют многих зарубежных исследователей 
(Ф. Арьес (1962), Дж. Поллок (1983, 1987), Дж. Хейвуд (2001)). Также ряд 
европейских ученых активно занимаются вопросами детской беспризорности 
и безнадзорности в Советской России (Д. Штурман (1988), Л. Холмс (1992), 
Л.А. Киршенбаум (2001)). А, к примеру, произведения Алана Болла посвя-
щены жизни бездомных детей 1920-х годов. Штурман Д. исследует влияние 
идеологических факторов на школьное образование детей в Советской Рос-
сии 1920 г.-1930-е годы. Л. Холмс изучал функцию трудового воспитания в 
советской школе. Оригинальный аспект проблемы – выживание детей в 
условиях постреволюционной России, а также вопрос эмиграции развивается 
в работах М. Йовановича (2001) и В. Д. Зимина (2004). М. Иованович рас-
крыл некоторые общие тенденции бездомности российских детей в 1920-
1940-е годы в условиях эмиграции. В.Д. Зимина изучает проблемы самосо-
хранения детей русской эмиграции в 1920-1930-е годы. 

В России исследователи 1920-х годов в своих статьях поднимали про-
блему беспризорности детей как социальную проблему (П. Люблинский, 
1929). Однако изучение литературы того периода показывает, что в суще-
ствующих работах указана только проблемная область, поскольку основное 
внимание уделяется изучению преступности, а бездомность рассматривается 
только в контексте хулиганства среди детей. Современные российские ис-
следователи уделяют значительное внимание проблемам бездомности, без-
надзорности и девиации ребенка.1 

Если обратиться к источникам, можно проследить тенденцию отсут-
ствия явной бездомности и отсутствия заботы о детях во времена России, по-

                                                 
1«Гражданско-патриотическое воспитание как профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Дорошенко О.М., Сборник статей по материалам 
Международной научно-практической конференции, посвящается 75-летию Гуманитарно-
педагогической академии. 2019, Страницы: 403-408 



165 

скольку во всем мире существовала родовая община с традициями заботить-
ся о сиротах. Тем не менее, при формировании государства была также 
сформирована политика заботы о детях-сиротах, то есть уже при Иване 
Грозном был издан Патриарший приказ, регулирующий деятельность дет-
ских домов, а Стоглавский собор регулировал работу училищ для обучения 
детей грамоте и богадельни для «сирых и немощных». 

В последующие годы развитие системы благотворительности активи-
зировалось во времена правления Екатерины II, в которой был создан прото-
тип современного детского, так называемого, «учебного» дома и нескольких 
приютов. Более того, Русская Церковь продолжала развиваться в вопросе 
безнадзорности и беспризорности детей русская церковь, главной задачей 
которой стало не только обеспечение крова над головой и пропитания сиро-
там, но и осуществляла функции лечения, воспитания и начального образо-
вания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Октябрьская революция, Гражданская война, голод 1920-х годов стали 
источником огромной массы бездомных и безнадзорных детей. Из этих исто-
рических событий вытекает первый этап борьбы с бездомностью. Необходи-
мость борьбы с бездомными была в значительной степени обусловлена тем 
фактом, что в то время, когда все старые традиции, привычные верования и 
этические нормы были разрушены революцией, а новые были еще на этапе 
становления не только взрослые, но и представители подрастающего поколе-
ния встали на путь преступности (Ханипова И. И., 2013, с. 242-247). 
А.О. Эдельштейн, описывая состояние детской преступности в середине 
1920-х годов, подчеркнул, что «нынешняя армия бездомных детей – это в 
лучшем случае, армия хулиганов, а в худшем, более серьезных преступни-
ков». «Борьба с бездомностью – это борьба с настоящим и прежде всего с бу-
дущим хулиганством» (А.О. Эдельштейн, 1927). Задача воспитания «нового» 
человека, формирования его нравственных качеств и мировоззрения была 
возложена на детские учебные заведения.1 

Проблемами беспризорности занимались Государственный совет защи-
ты детей (1919, председатель А.В. Луначарский), Наркомпрос РСФСР, ко-
миссия по улучшению жизни детей при ВЦИК (1921, Деткомиссия ВЦИК, 
председатель Ф.Э. Дзержинский), социальные инспекции на местах, «Фонд 
имени В.И. Ленина для оказания помощи беспризорным детям» (1924). 
Опытные педагоги стремились создать максимальные возможности для нор-
мального развития беспризорных детей, проявления независимости, инициа-
тивы и полезной творческой деятельности. В 1926 году были приняты Поло-
жение о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в РСФСР и По-
становление ЦИК и Совета народных комиссаров СССР «О мерах по борьбе 
с детской беспризорностью». 

                                                 
1«Система правоохранительных органов Российской Федерации», Дорошенко 

О.М., Нижниченко Н.Б., Статья в сборнике статей Актуальные проблемы развития 
личности в современном социокультурном пространстве. 2019, "Издательство "КноРус" 
(Москва), Страницы: 176-180 
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В годы Второй мировой войны милиция совместно с партийными и 
комсомольскими властями предприняла решительные шаги в борьбе с без-
домностью. Значительную помощь в борьбе с уличными и беспризорными 
детьми оказала комсомольская организация города. 7 августа 1942 года ука-
зом ЦК ВЛКСМ был издан указ «О мерах комсомольских организаций по 
борьбе с безнадзорностью и беспризорностью детей», в соответствии с кото-
рыми комсомольцы разыскивали детей, проводили систематические обходы 
подростковых концентраций (станции, марины). Городские рынки и базары, 
они опознали беспризорных детей, отправив их в приемные центры, провели 
разъяснительные беседы с родителями бездомных детей. 

В 1945 году комсомольские и партийные организации, органы НКВД 
совместно с полицией выявили более 1 миллиона беспризорных и безнадзор-
ных детей по всей стране. В поисках путей решения проблем бездомности и 
безнадзорности в годы войны советские и партийные органы вновь верну-
лись к идее возрождения института покровительства. Однако, какую бы ра-
боту ни выполнял этот институт, количество детей, взятых под патронаж, 
несопоставимо с количеством бездомных детей, оставшихся на улице. 

В 1952 году решением Совета Министров СССР Министерству Внут-
ренних Дел было предоставлено право трудоустраивать бывших беспризор-
ных и безнадзорных детей, которые в настоящее время находятся в детских 
домах и распределительных центрах для промышленных предприятий, 
транспорта и сельского хозяйства. По инициативе партийных органов над 
детскими учреждениями было установлено шефство трудовых коллективов, 
таких, как заводы «Бакинский рабочий», имени лейтенанта Шмидта, «26 Ба-
кинских комиссаров», «Парижская Коммуна» и др. 

Особо остро стоял вопрос о детской беспризорности и безнадзорности 
в годы перестройки, и именно тогда был создан Советский Детский Фонд 
имени В.И. Ленина. Главной задачей которого являлось оказание всесторон-
ней помощи несовершеннолетним детям, оставшимся без попечения родите-
лей, детям-сиротам, а также детям-инвалидам. Созданная в 1987 году, орга-
низация продолжает свою деятельность и в настоящее время называется Рос-
сийским детским фондом. Его основными достижениями являются семейные 
детские дома и программа «Теплый дом» для материальной и моральной 
поддержки детских учреждений. 
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Влияние процессов цифровизации на политическое поведение масс 
(на примере Telegram-каналов) 

 
Появление Интернета в конце ХХ века не только оптимизировало про-

цесс поиска информации, но и оказало воздействие на темпы современной 
жизни. Цифровые технологии уверенно и активно проникают во все сферы 
нашей жизни, в том числе во взаимоотношения власти и общества.  

Новый этап развития цифровых технологий можно связать с провоз-
глашением четвертой промышленной революции на Всемирном экономиче-
ском форуме 2016 г., который проходил в г. Давос. А в 2017 г. Синдзо Абэ 
презентовал свой проект «Общество 5.0.» суть, которого заключается во 
внедрении новейших технологий во все сферы общественной жизни  людей1. 

Новые цифровые технологии оказывают внушительное воздействие на 
народные массы, их мысли, чувства, отношение к политической ситуации в 
государстве. Массы подхватывают, внушаемые им идеи и последствия такого 
скрытого воздействия (манипулирования) не всегда являются конструктив-
ными.  

Исследование психологии массового поведения как научного направ-
ление возникло на рубеже ХIХ-ХХ вв. Одним из первых исследователей, кто 
обратил внимание на коллективное и политическое поведение массы, сфор-
мулировал классификацию толпы и технологии управления и манипулирова-
ния массовым сознанием является французский психолог и социолог Гюстав 
Лебон. Он считает, что «масса» (или «толпа») представляет собой собрание 
индивидов, отличающиеся по профессиональному, национальному, половому 
признаку, которые собрались в одном месте, воодушевленные общей идей 
или чувством и готовые следовать за своим лидером. По мнению исследова-
теля, в массе происходит процесс деперсонализации и деиндивидуализации 
индивидов, на основе этого вывода он сформулировал психологический за-
кон ее духовного единства, заключающийся в том, что происходит исчезно-
вение сознательной личности с ее способностью к анализу и рассуждению, а 
взамен образуется толпа с доминированием бессознательных качеств и ли-
шенная интеллектуальных способностей индивидов2. 

                                                 
1 Овчинский, В.С. Криминология цифрового мира/ В.С.Овчинский//.- М.: Норма: 

ИНФРАМ,2018.- 352 c. 
2 Лебон, Г. Психология народов и масс /Гюстав Лебон; [пер. с фр. Э.Пименовой, 

А.Фридмана].- Москва: Издательство АСТ, 2018.- С. 194 (Эксклюзивная классика). 
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Гюстав Лебон сделал прогноз о том, что на рубеже ХIХ и ХХ веков 
мир войдет в «эру толпы», характерной чертой которой будет являться рост 
политического участия масс и увеличении роли толпы в жизни государства. 
Исследователь утверждал, что современная эпоха готовится к критическому 
изменению из-за двух факторов: 

1. Разрушение религиозных, политических и социальных верований; 
2. Возникновение новых условий существования и новых идей, 

которые являются следствием современных открытий в области наук и 
промышленности.  

Характерной чертой современного общества является повсеместная 
цифровизация и внедрение новых цифровых технологий в различные сферы 
нашей жизни. Одним из известных теоретиков и исследователей влияния 
виртуальной реальности является американский социолог Говард Рейнгольд. 
Он полагает, что в целом виртуальная реальность представляет собой «рево-
люционную технологию, которая погружает вас в произведенный компьюте-
ром мир вашего собственного изготовления»1.  

Немецкий исследователь Г. Кехлер, также занимается изучением вир-
туальной толпы. В свою очередь, он называет ее Интернет-толпой, которая 
способна в любой момент бросить вызов укоренившейся политической вла-
сти, а также она придает демократическому режиму плюралистический ха-
рактер2. Следует отметить, что такой позиции придерживается российский 
исследователь Ю.А. Кабанов, который заявляет, что внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий в политическую сферу носит демокра-
тизирующий потенциал3. 

Следовательно, существуют различные оценки исследователей вирту-
альной толпы касательно различных возможностей использования цифровых 
технологий, например в качестве средства выражения общественного мнения – 
политический флешмоб или политмоб, а с другой стороны новые информа-
ционно-коммуникационные технологии могут использоваться как средство 
общественного контроля или манипулирования массовым сознанием.   

Многие современные исследователи говорят о том, что с увеличением 
влияния новых цифровых технологий, классическая толпа Лебона преобразо-
валась в новую – виртуальную толпу, сохранив те же отличительные черты 
(восприимчивость к внушению, заразительность, подверженность образам, 
импульсивность и др.).  

                                                 
1 Сорокина Д. К. Использование технологий виртуальной и дополненной 

реальностей в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций на основе 
анализа  маркетинговых кейсов // Молодой ученый. - 2018. - №24. - С. 176-179. - URL 
https://moluch.ru/archive/210/51349/ (дата обращения: 19.02.2020). 

2 Кехлер, Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? / 
Г.Кехлер //Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 75-87. 

3 Кабанов, Ю.А. Электронный авторитаризм (институт электронного участия в 
недемократических странах)/ Ю.А.Кабанов// Журнал политической философии и 
социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз».- 2016.- № 4.- С. 36-55. 
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Для виртуальной толпы цифровые технологии носят инструменталь-
ный характер, с точки зрения появления новых форм политического участия. 
Виртуальная толпа – это современный феномен, который обладает рядом 
черт и характеристик, присущих классической Лебоновской толпе: – совре-
менные способы передачи информации в аудиовизуальной форме аппелиру-
ют к образному и эмоциональному ее восприятию; – в виртуальном про-
странстве подача информации происходит достаточно быстро и не зависит от 
территориального или временного фактора; – использование онлайн-
технологий для налаживания коммуникации между индивидами совершенно 
не требует их физического присутствия на одной территории; – анонимность 
автора, генерируемой в виртуальное пространство информации (например, 
Telegram). Специфика Telegram заключается в возможности  создания ано-
нимных каналов, в которых функция комментирования является недоступ-
ной. При этом грамотное и краткое изложение мыслей политических анали-
тиков и авторов постов о современных острых тенденциях и проблемах ста-
новится авторитетным среди Интернет-пользователей, что ведет к формиро-
ванию общественного мнения по ряду событий, происходящих в стране. 

Анонимность, существующая в Интернет-пространстве может приве-
сти к двояким последствиям. Так, на анонимных Интернет-пользователей, 
составляющих виртуальную толпу, не накладываются ограничения по упо-
треблению выражений, которые могут быть оскорбительными для опреде-
ленных социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола и др. В усло-
виях существования анонимных каналов в Telegram, политкорректность не 
соблюдается. Хотя, в нашей стране статьей 282 УК РФ «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»1 установ-
лена ответственность, однако в силу анонимности, привлечь правонарушите-
ля к ответственности не представляется возможным.  

Любая идея, внушаемая толпе должна соответствовать определенным 
требованиям  для ее успешного внедрения в массовое сознание. Так,  Гюстав 
Лебон утверждал, что для реализации этого существует формула: утвержде-
ние, повторение, зараза2.   

Утверждение изначально запускает определенный посыл или идею в 
сознание толпы, а с помощью повторения, оно прочно закрепляется. Успеш-
ным результатом действия утверждения и повторения является то, что толпа 
воспринимает это уже как доказанную и безоговорочную истину. Эта истина 
распространяется и массово передается на всю толпу с необходимым эмоци-
ональным подтекстом для лучшего воздействия. Для реализации этой про-
стой, но весьма действенной формулы необходимо достаточно много време-
ни, но результат ее внушителен3.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

16.10.2019)// СПС «Гарант» 
2 Лебон, Г. Психология народов и масс /Гюстав Лебон; [пер. с фр. Э. Пименовой, А. 

Фридмана].- Москва: Издательство АСТ, 2018.- С. 293 (Эксклюзивная классика). 
3 Там же. С. 293-298.  



170 

В эпоху современных цифровых технологий формула Лебона не утра-
тила своей значимости в процессе своего функционирования. Ярким приме-
ром ее применения выступает Telegram. По состоянию на январь 2018 г. ка-
налами Telegram пользуются 80 млн человек, при этом каждый месяц гене-
рируя 30 млрд просмотров. Для 39% пользователей мессенджер выступает в 
качестве агрегатора новостей, 25% активно интересуются политикой. Поли-
тические Telegram-каналы часто играют роль эффективных манипулятивных 
инструментов для формирования общественного мнения1.  

Например, существует радикальный и оппозиционный Telegram-канал 
«Карательный отряд», выступающий против современного политического 
режима в РФ. Он входит в русское националистическое общественно-
политическое объединение комитет «Нация и свобода». Его аудитория со-
ставляет более 30.000 пользователей. Контент, публикуемых постов, является 
экстремистским, неполиткорректным поэтому канал часто подвергается бло-
кировке. Данный канал использует формулу Лебона по привлечению внима-
ния аудитории.  

В ходе проведенного нами контент-анализа Telegram-канала были про-
анализированы выражения, повторяющиеся в различных постах: «путинский 
рай», «путинский режим», «ресурсная федерация» и др. Проводя параллель с 
теорией Лебона, можно увидеть отражение формулы «Утвержение-
Повторение-Зараза», которая предполагает проникновение заданных идей 
или верований. Утверждением в данном случае будет являться использова-
ние этих выражений при отсутствии грамотной аргументации и аппелирова-
нием к образному мышлению толпы с определенным аудиовизуальным мате-
риалом. Утверждение тогда лишь оказывает действие, когда оно повторяется 
часто и, если возможно, в одних и тех же выражениях2. Стоит заметить, что 
результат анализа контента, публикуемого данным каналом показал, что упо-
требление вышеуказанных выражений с определенным эмоциональным под-
текстом является весьма внушительным. Радикальная оппозиционная дея-
тельность «Карательного отряда» проявляется в виде идей, распространяю-
щихся в виртуальной толпе. Так, нами было установлено, что на протяжении 
ноября 2019 г.- января 2020 г. было опубликовано около 260 постов и более 
чем в половине содержатся выражения, которые используют для привлече-
ния внимания пользователей. Распространение заданных идей проявляется в 
постепенном увеличении пользователей данного Telegram-канала: ноябрь 
2019 г. (29.373), декабрь (30.480), январь (30.756).  

Обоснованным является вывод о том, что теория поведения масс 
Гюстава Лебона действительно актуальна, так как сегодня новые цифровые 
технологии – эта одна из возможных и доступных площадок для политиче-
ского участия виртуальной толпы, а формула, воздействующая на ее мысли и 
образы, активно используется в мессенджере Telegram, что было проанали-
зировано и доказано исходя из контент-анализа постов Telegram-канала.  

                                                 
1 Мокрая, Е.А. Telegram-канал как платформа для политической коммуникации 

/Е.А. Мокрая// Русская политология- Russian Political Science»- 2018- №3(8)- С. 62-65. 
2 Лебон, Г. Психология народов и масс /Гюстав Лебон; [пер. с фр. Э. Пименовой, 

А.Фридмана].- Москва: Издательство АСТ, 2018.- С. 293 (Эксклюзивная классика). 
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Эффективность арт-терапии при тревожности у взрослых 

 
Тревожные расстройства занимают высокое место в списке болез-

ней. Согласно исследованию Global Burden of Disease, тревожные расстрой-
ства являются шестой по значимости причиной инвалидности в странах с 
низким, средним и высоким уровнем доходов. Они приводят к снижение ка-
чества жизни и функциональных нарушений не только в личной жизни, но и 
на работе и связаны с существенными личными и социальными издержками. 

Наиболее распространенными методами лечения тревожных рас-
стройств являются когнитивно-поведенческая терапия и фармакотерапия 
бензодиазепинами, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами мо-
ноаминоксидазы и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. 

Для повышения эффективности лечения тревожных расстройств в кли-
нической практике используются дополнительные методы лече-
ния. Примером является арт-терапия (АТ), которая интегрирована в несколь-
ко программ психиатрической помощи для людей с тревогой и также предо-
ставляется в качестве самостоятельной терапии. AT считается важным под-
держивающим вмешательством при психических заболеваниях, но в настоя-
щее время отсутствует ясность в отношении эффективности AT. 

AT использует такие виды изобразительного искусства как живопись, 
рисунок, скульптура и лепка из глины. Основное внимание уделяется про-
цессу создания и передачи переживания с целью облегчения выражения вос-
поминаний, чувств и эмоций, улучшения саморефлексии, а также развития и 
практики новых навыков совладания с трудностями. 

Считается, что AT помогает пациентам с тревогой справляться с их 
симптомами и улучшает качество их жизни. Основываясь на многолетнем 
опыте лечения тревоги на практике, эксперты описывают, что арт-терапия 
может улучшить регулирование эмоций и самоструктурирования навыков и 
может повысить самосознание и отражательные способности. По словам Сю-
занны Хайен, пациенты испытывают более прямой и легкий доступ к своим 
эмоциям посредством арт-терапии по сравнению со словесными подходами. 
Считается, что AT уменьшает симптомы у пациентов с тревожностью. Хотя 
АТ часто показан при тревоге, его эффективность почти не изучена.  

Кевин Сандмир предоставил студентам со стрессом перед экзаменом 
один из пяти видов художественного творчества: дизайн мандалы, свободная 
живопись, создание коллажей, работа с глиной или рисование натюрмор-
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та. Активность была ограничена одним сеансом продолжительностью 30 ми-
нут. Это было сделано в обстановке, имитирующей художественный центр, 
где студенты могли использовать художественные материалы для снятия 
стресса. Деятельность по созданию мандалы состояла из заранее разработан-
ной мандалы, которая могла быть выполнена с использованием карандашей, 
темперных красок, акварели, цветных карандашей или маркеров. Рисование в 
произвольной форме осуществлялось на листе белой бумаги с использовани-
ем темперных или акварельных красок, которые использовались для созда-
ния изображения из воображения. Участники могли также использовать мар-
керы, мелки, цветные карандаши и пастели, чтобы добавить детальную ди-
зайнерскую работу после завершения первоначальной живописи. Создание 
коллажей также было одним из пяти вариантов. Это было сделано с помо-
щью предварительно вырезанных изображений и текста, дополнительно вы-
резая необходимые детали из предоставленных журналов и наклеивая их на 
белый лист бумаги. Участники могли также выбрать лепку из глины, чтобы 
сделать «приятную форму». Примерами были лепка горшков, плошек и ма-
леньких фигурок животных. Последний вариант для художественного твор-
чества - рисование натюрморта, собирая предметы в приятную композицию и 
рисуя карандашом. Также чернила, сепия и уголь могут быть использованы 
для рисования в тональных значениях.  

Использовалась методика «Дом-Дерево-Человек» в сочетании с груп-
повыми интервью о рисунках, чтобы лечить тревогу у заключенных перед их 
освобождением. Процедура состоит из рисования дома, дерева и человека, а 
также некоторых других объектов на листе бумаги. Существует следующая 
интерпретации: дом рассматривается как проекция семьи, дерево представля-
ет окружающую среду, а человек представляет собой самоидентификацию.1 
Рисунок «Дом-Дерево-Человек» обычно используется в качестве диагности-
ческого инструмента, но используется в этом исследовании как вмешатель-
ство, позволяющее заключенным лучше понять свои эмоциональные про-
блемы и переживания в связи с их предстоящим освобождением. Специалист 
дает полезное руководство на основе рисунка и размышляет о неформальном 
или недостающем содержании, чтобы рисунки можно было допол-
нить. После завершения рисунков заключенные участвовали в групповом со-
беседовании, в котором уникальные атрибуты рисунков связывали с их лич-
ным положением и предстоящим освобождением. 

Хендерсон лечил травмированных учеников созданием мандалы с це-
лью выражения и передачи чувств. Участников попросили нарисовать боль-
шой круг и наполнить круг чувствами или эмоциями, связанными с их лич-
ной травмой. Они могли использовать символы, узоры, рисунки и цвета, но 
без слов. Один сеанс длился 20 минут, и общее вмешательство состояло из 

                                                 
1 «Гражданско-патриотическое воспитание как профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Дорошенко О.М., Сборник статей по материалам 
Международной научно-практической конференции, посвящается 75-летию Гуманитарно-
педагогической академии. 2019, Страницы: 403-408 
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трех сеансов в течение трех дней подряд. Через месяц после вмешательства 
участников спросили о символическом значении рисунков мандалы. 

Кевин Сандмир использовал единую администрацию художественного 
творчества для лечения стрессовых ситуаций (выпускных экзаменов) для 
студентов гуманитарных факультетов. Художественное вмешательство явно 
не подвергало студентов воздействию стресса, поэтому ожидается общий ра-
бочий механизм AT. Авторы утверждают, что создание искусства предлагает 
подход снизу вверх, чтобы уменьшить беспокойство. Создание искусства не-
вербальным, тактильным и визуальным образом помогает войти в подобное 
душевному состоянию состояние, которое может уменьшить беспокойство. 

Невербальные символические методы, такие как рисование «Дом-
Дерево-Человек», как полагают, отражают подсознательную информацию, 
относящуюся к самому себе. Процесс создания искусства и размышления об 
искусстве могут привести к пониманию эмоций и познанию, которые могут 
быть рассмотрены во время консультирования. Психологи утверждают, что 
«рисование «Дом-Дерево-Человек» является естественным, легким умствен-
ным вмешательством, с помощью которого консультанты могут помочь 
формировать полезные знания и поведение в относительной расслабляющей 
и хорошо защищенной психологической среде». В этом случае произведение 
искусства рассматривается как форма бессознательного самовыражения, ко-
торая открывает возможности для словесных размышлений и консультиро-
вания. В процессе рисования консультант дает руководство, чтобы понима-
ние рисунка стало более полным и обогащенным, что, возможно, влечет за 
собой позитивные изменения в когнитивных моделях и поведении участников. 

Хендерсон лечил симптомы Посттравматическое стрессовое расстрой-
ство (ПТСР) у студентов и ожидал, что терапия будет воздействовать и на 
симптомы тревоги. Вмешательство AT было сосредоточено на творческом 
выражении травмирующих воспоминаний, которые можно рассматривать как 
косвенный подход к воздействию с активным вовлечением. Авторы указы-
вают, что создание мандалы (связанное с травмой) приводит к изменениям в 
познании. Воздействие, рефлексия и эмоциональное дистанцирование могут 
быть важными атрибутами восстановления. 

Подводя итог, можно выделить три различных типа AT: 
1. Использование художественного творчества как приятного и 

расслабляющего занятия;  
2. Использование художественного творчества для выражения 

(бессознательных) когнитивных паттернов в качестве проницательного 
инструмента; 

3. Использование художественного процесса как серьезного выражения 
сложных эмоций и (травматических) воспоминаний. 

Основываясь на этих результатах, можно предположить, что AT может 
способствовать снижению тяжести симптомов тревоги, потому что арт-
терапия: 
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1. Вызывает  расслабленное состояние, приводит к снижению уровня 
кортизола и, следовательно, снижению стресса и беспокойства (регуляция 
стресса); 

2. Делает бессознательное видимым и тем самым создает  возможности 
для изучения эмоций и ощущений, способствуя когнитивной регуляции. 

3. Создает безопасную среду для сознательного выражения (тяжелых) 
эмоций и воспоминаний, что может привести к лучшей регуляции эмоций. 

Несмотря на то, что нельзя сделать вывод об эффективности AT при 
тревожности у взрослых, это не означает, что AT не работает. Арт-терапевты 
и другие специалисты по уходу видят высокий потенциал AT в клинической 
практике. Трудно найти способы объективировать этот практический опыт. 

Результаты систематического обзора демонстрируют, что до сих пор 
отсутствуют высококачественные исследования, изучающие эффективность 
и рабочие механизмы AT для тревожных расстройств в целом и конкретно, а 
также для людей с тревожностью в конкретных ситуациях.1 Чтобы получить 
высококачественные доказательства эффективности AT при тревожности 
(расстройствах), необходимы более тщательные исследования. 

Помимо симптомов тревоги, необходимо дополнительно изучить эф-
фективность АТ в таких аспектах саморегуляции, как регуляция эмоций, ко-
гнитивная регуляция и регуляция стресса. Оценивая изменения, которые мо-
гут произойти в различных областях саморегуляции, можно выработать луч-
шие гипотезы в отношении рабочих механизмов АТ при лечении тревоги. 

Ключевым моментом для исследователей АТ при разработке и выпол-
нении является проблема предвзятости. Одна из научных проблем здесь за-
ключается в том, как оценить смещение производительности в методиках 
AT. Поскольку полное взаимопонимание терапевтов и пациентов в АТ не-
возможно, и если смещение производительности рассматривается только как 
«отсутствие полного взаимопонимания пациентов и персонала», то каждое 
испытание арт-терапии будет иметь высокий риск смещения производитель-
ности. Поведенческие вмешательства, как психотерапия и другие сложные 
вмешательства, сталкиваются с той же проблемой. Munder & Barth опублико-
вал соображения о том, как использовать Кокрейновский инструмент оценки 
риска предвзятости в исследовании результатов психотерапии. 

Эффективность АТ в снижении выраженности симптомов тревоги по-
чти не изучалась в Рандомизированном контролируемом исследова-
нии. Существует небольшое количество доказательств эффективности AT 
при тревоге перед экзаменом у студентов старших курсов. AT также может 
быть эффективным в снижении тревожности перед освобождением у заклю-
ченных. 

                                                 
1 «Система правоохранительных органов Российской Федерации», Дорошенко 

О.М., Нижниченко Н.Б., Статья в сборнике статей Актуальные проблемы развития 
личности в современном социокультурном пространстве. 2019, "Издательство "КноРус" 
(Москва), Страницы: 176-180 
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Существует большое разнообразие характеристик AT. Описанные или 
предположенные рабочие механизмы художественного творчества: индукция 
расслабления; работа над регулированием эмоций путем создания безопас-
ных условий для сознательного выражения и исследования сложных эмоций, 
воспоминаний и травм; и работает над когнитивной регуляцией, используя 
художественный процесс, чтобы открыть возможности для исследования и 
изменить познание, убеждения и мысли. 

В настоящее время отсутствуют высококачественные исследования, 
изучающие эффективность в отношении тревоги и опосредующие рабочие 
механизмы AT, для всех тревожных расстройств и для людей с тревогой в 
определенных ситуациях. 
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Основные подходы к воспитанию гармоничной личности 
 

Исследователи, изучающие значение воспитания, выделяют несколько 
вопросов. Во-первых, в биологически связанных семьях генетические и со-
циализационные влияния трудно разделить. Например, музыкально одарен-
ный ребенок может унаследовать эту склонность от родителей, которые так-
же музыкально одарены. Те же самые родители, вероятно, будут подчерки-
вать музыку дома, что затрудняет определение того, является ли музыкаль-
ный ребенок продуктом генетики, окружающей среды или (скорее всего) то-
го и другого вместе. Если же этот ребенок был усыновлен и воспитывается 
родителями, которые не склонны к музыке, то проявление этого таланта мо-
жет принять иную форму или быть активно подавлено. Таким образом, гене-
тические предрасположенности (сильные и слабые стороны) часто изменя-
ются в результате опыта, созданного родителями. Во-вторых, поток влияния 
между родителями и детьми является двунаправленным, а не однонаправ-
ленным (например, от родителя к ребенку). Нетерпеливый родитель может 
вызвать у ребенка реакцию страдания, но ребенок, который по своей природе 
склонен к страданию, может вызвать нетерпение у родителя1. 

Независимо от того, кто инициировал цепочку событий, родители и де-
ти часто оказываются запертыми в нарастающих циклах действий и реакций, 
в данном случае страданий и нетерпения. Тем не менее, поскольку родители 

                                                 
1Конвенция о правах ребенка// Обухова Л.Ф.Возрастная психология: учебник для 

вузов -М.: Высшее образование; МГППУ, 2007 
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более зрелые и опытные, чем дети, они играют более сильную роль в уста-
новлении первоначальных моделей взаимодействия и могут более эффектив-
но вызывать изменения, изменяя свои реакции (например, терпеливо реаги-
руя на проблемного ребенка)1. Наконец, родители играют важную роль в 
формировании детской среды и, следовательно, подверженности детей воз-
действию других факторов, влияющих на развитие, таких как отношения со 
сверстниками. Например, родители гораздо чаще, чем дети, принимают ре-
шения относительно района проживания семьи, школ, в которых учатся дети, 
и многих видов деятельности, в которых участвуют дети; таким образом, ро-
дители знакомят детей с определенными сверстниками, а не с другими. Кро-
ме того, дети чаще выбирают друзей, имеющих схожие интересы и ценности, 
которые коренятся в первую очередь в раннем семейном опыте. Даже широ-
кие контекстуальные факторы, такие как бедность и культура, опосредованы 
родителями, которые, по словам американского психолога Марка Борнштей-
на, являются «последним общим путем к развитию и росту детей, адаптации 
и успеху». 

Задачи развития, наиболее важные для детей, меняются по мере их 
взросления. Например, важной проблемой развития для младенца является 
привязанность, в то время как важной задачей для малыша является индиви-
дуация. 

Воспитание находится на самом высоком уровне интенсивности в мла-
денчестве и раннем детстве. В первые несколько лет жизни дети полностью 
зависят от своих воспитателей, которые определяют большинство детских 
переживаний. Например, воспитатели решают, держат ли ребенка на руках, 
разговаривают с ним или игнорируют, и в каких видах деятельности будет 
участвовать малыш. Из-за гибкости нервной системы человека в ранние годы 
этот период предлагает беспрецедентные возможности для обучения и разви-
тия, которые лучше всего поддерживаются обогащенной, но не обременен-
ной окружающей средой. Кроме того, хотя некоторые теоретики утверждают, 
что более поздние переживания могут полностью изменить пути развития 
детей, многие утверждают, что переживания в течение первых нескольких 
лет жизни закладывают фундамент, на котором строится остальная часть 
развития2. Подобно растущему интересу, вложения, которые делают теплые, 
увлеченные и чуткие воспитатели в первые годы жизни, приносят огромные 
плоды надежному, уверенному в себе ребенку. 

В первые несколько месяцев жизни родители сосредотачиваются на 
предоставлении базового ухода ребенку. Чувствительность родителя к сигна-
лам ребенка помогает ребенку научиться основам регуляции и предсказывает 
безопасность привязанности ребенка к родителю, которая становится органи-
зованной к концу первого года жизни. На втором году жизни полностью за-

                                                 
1Андреева Г.М. Психология формирования и развития личности / Г.М.Андреев. М.: 

Наука, 1981 - 208 с 
2Кон И.С. Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива). — М: 

Главная редакция восточной лит-ры изд-ва «Наука», 1988. -270 с. 
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висимый младенец становится автономным малышом. Раннее и среднее дет-
ство приносит новые проблемы, поскольку дети продвигаются дальше в 
мир1. Школьная адаптация и отношения со сверстниками становятся цен-
тральными, и здесь дети также получают поддержку от родителей, которые 
участвуют их воспитании. 

Подростковый возраст, когда-то характеризовавшийся как время «бури 
и стресса», теперь рассматривается как период динамических изменений, но 
тот, который большинство детей успешно преодолевают. Этот период когда-
то также характеризовался разрывом связей между родителями и их детьми. 
Современные исследования, однако, показывают, что подростки выигрывают 
от поддержания тесных и связанных отношений со своими родителями, даже 
когда они продвигаются к большей независимости. Родители играют реша-
ющую роль, подталкивая своих детей к позитивному риску, например, отбор 
на участие в спортивной команде или работа над сложным проектом. То есть 
родители способствуют и поддерживают все начинания ребенка. Подростки, 
занятые в сложных, но позитивных начинаниях, с меньшей вероятностью бу-
дут употреблять алкоголь и наркотики. 

Американский психолог Диана Баумринд провела одно из самых из-
вестных исследований стилей воспитания. Баумринд и многие последующие 
исследователи сосредоточились на двух важных аспектах воспитания: отзыв-
чивости и требовательности. Согласно их работе, родители с высокой реак-
тивностью настроены и чувствительны к сигналам своих детей. Отзывчи-
вость также включает в себя теплоту, взаимность, ясное общение и привя-
занность. Родители с высоким уровнем требовательности следят за своими 
детьми, устанавливают ограничения, применяют правила, используют после-
довательную и условную дисциплину и предъявляют требования зрелости. 
Вместе взятые, эти два измерения создают четыре стиля воспитания: автори-
тетный (высокая требовательность, высокая отзывчивость), авторитарный 
(высокая требовательность, низкая отзывчивость), отвергающий или прене-
брегающий (низкая требовательность, низкая отзывчивость) и снисходитель-
ный (низкая требовательность, высокая отзывчивость). 

Дети, у которых есть авторитетные родители, как правило, показывают 
лучшие результаты (например, успех в школе, хорошие навыки сверстников, 
высокая самооценка). Это, как правило, верно для всех возрастов, нацио-
нальностей, социальных слоев и многих культур. Напротив, дети, которые 
отвергают или пренебрегают родителями, как правило, демонстрируют худ-
шие результаты (например, преступность, употребление наркотиков, пробле-
мы со сверстниками и в школе)2. 

В 1980-х годах американский психолог Джон Готтман начал исследо-
вать взаимодействие родителей и детей. Он выделил четыре стиля воспита-

                                                 
1Выготский Л.С. Детская психология / Л.С.Выготский; под. ред. М.И.Лисиной, 

Я.Л.Коломенского. М., 1985. - 432 с. 
2Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного 

образования / Е.В. Бондаревская // Педагогика. 1997. - № 7. -С. 11-17. 
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ния, сосредоточив внимание на том, как родители справляются с эмоцио-
нальными состояниями своих детей, особенно с негативными эмоциями, та-
кими как страдание и гнев. Отвергающий родитель игнорирует эмоции ре-
бенка, может отстраниться от эмоционального ребенка или высмеять его, и 
хочет, чтобы негативные эмоции быстро исчезли. 

Неодобрительный родитель похож на отвергающего родителя, но более 
осуждает и критикует эмоции ребенка и может наказать эмоционального ре-
бенка. Оба стиля связаны с детьми, которые испытывают трудности с дове-
рием, пониманием и регулированием своих эмоций. В противоположность 
этому, невмешательство родителя свободно принимает эмоциональные со-
стояния ребенка и может предложить комфорт, но дает мало указаний, чтобы 
помочь эмоциональному ребенку решить проблемы. Дети с невмешатель-
ством родителей испытывают трудности в регуляции своих эмоций, стано-
вясь, например, подавленными эмоциональными состояниями. Наконец, со-
циальный педагог принимает и чутко относится к эмоциональному ребенку, 
уважает эмоции ребенка, не говоря ему, как себя чувствовать, и рассматрива-
ет эмоциональные моменты как возможности для воспитания и обучения ре-
шению проблем. Неудивительно, что дети социальных педагогов имеют 
лучшие результаты: они учатся доверять и регулировать свои эмоции и ре-
шать проблемы. Будучи эмоционально подкованными, они лучше ладят со 
сверстниками и имеют более высокую самооценку. 

Третий подход к воспитанию детей исходит из теории привязанности, 
одной из наиболее влиятельных теорий социального и эмоционального раз-
вития. Британский клинический психолог Джон Боулби, которого обычно 
считают отцом теории привязанности, утверждал, что дети развивают глубо-
кие эмоциональные связи (привязанности) к важным опекунам в течение 
первых нескольких лет жизни. Эти отношения привязанности, когда-то необ-
ходимые для выживания, формируют основу формирующегося у ребенка 
чувства собственного достоинства и стиля взаимоотношений. 

У детей с надежными привязанностями есть родители, которые чув-
ствительны и отзывчивы к потребностям ребенка, связанным с привязанно-
стью (например, удерживая расстроенного ребенка), но которые также под-
держивают автономию ребенка, в то время как у детей с тревожными привя-
занностями есть родители, которые менее чувствительны, которые могут от-
вергать потребности ребенка в близости и привязанности или которые пре-
пятствуют развитию автономии ребенка. Обеспеченные дети показывают 
лучшие результаты практически во всех областях развития. Например, они 
имеют более высокую самооценку и лучше ладят с другими людьми, в том 
числе со сверстниками и учителями; они более настойчивы в решении когни-
тивных задач, таких как решение проблем, и знают, как и когда обратиться за 
помощью. Как взрослые, люди, которые уверены в проблемах привязанно-
сти, скорее всего, обеспечат надежную базу для своих собственных детей. 

Взятые вместе, эти различные подходы показывают важные вещи об 
оптимальном воспитании. Неудивительно, что дети, по-видимому, лучше 
всего справляются, когда родители проявляют теплоту и участие, чутко реа-
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гируют на потребности детей и помогают детям понять и эффективно спра-
виться со своими эмоциями. Также важно, чтобы родители следили за свои-
ми детьми, поддерживали соответствующие возрасту ожидания, устанавли-
вали и соблюдали разумные ограничения, применяли последовательную дис-
циплину и поддерживали развитие здоровой автономии. 

Размышляя о стилях воспитания, важно помнить, что другие факторы, 
такие как темперамент ребенка, пол и социальный контекст, взаимодейству-
ют с воспитанием. Кроме того, определенные характеристики ребенка 
(например, динамичность или бунтарство) могут вызывать определенные ро-
дительские реакции (например, более жесткий контроль). 
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Распространенность психических расстройств  
среди несовершеннолетних правонарушителей  

 
В последние годы наблюдается устойчивый общественный интерес к 

проблеме преступности и психического здоровья, причем внимание зачастую 
сосредоточено на антиобщественном поведении детей и подростков. Мас-
штабы проблемы преступности среди несовершеннолетних вызвали неодно-
значную реакцию со стороны правительств и средств массовой информации 
во всем мире, причем призывы к улучшению реабилитации и поддержки 
несовершеннолетних правонарушителей конкурируют с голосами, выступа-
ющими за более карательные подходы. Большая часть растущего объема ли-
тературы о несовершеннолетних правонарушителях показывает значительное 
совпадение между криминологическими, социальными и биомедицинскими 
исследованиями, с появлением консенсуса в отношении важности понимания 
развития возникновения преступности среди несовершеннолетних1. 

Важно отметить, что несовершеннолетние правонарушители постоянно 
идентифицируются как население, которое страдает от заметно более высо-
кой распространенности и тяжести психических расстройств по сравнению с 
общей молодежной популяцией. Удовлетворение потребностей этих моло-
дых правонарушителей сопряжено с практическими и этическими проблема-
ми, связанными с лечением и управлением, включая поддержание связей с 
другими учреждениями. 

                                                 
1Замышляев Д.В. Социально-психологические предпосылки правонарушений 

несовершеннолетних // Российский следователь. - 2003, №2. 
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Подростковая преступность – это термин, обычно используемый в 
научной литературе для обозначения молодого человека, совершившего уго-
ловное преступление, хотя его точное определение может варьироваться в 
зависимости от местной юрисдикции. Конкретные причины, лежащие в ос-
нове этих различий, неясны, но они могут быть вызваны отсутствием согла-
сованного международного стандарта.  

Под «несовершеннолетним» в данном контексте понимается лицо, ко-
торое на законных основаниях может совершить уголовное преступление в 
силу того, что оно достигло минимального возраста уголовной ответственно-
сти, но не достигло возраста совершеннолетия, когда лицо на законных осно-
ваниях считается совершеннолетним. Минимальный возраст уголовной от-
ветственности варьируется в международном масштабе от 6 до 18 лет, но 
возраст совершеннолетия обычно составляет 18 лет. 

В некоторых случаях лица старше 18 лет могут быть заслушаны в суде 
по делам несовершеннолетних и поэтому по-прежнему будут считаться несо-
вершеннолетними; действительно, Организация Объединенных Наций 
(ООН) определяет «молодежь» как возраст от 15 до 24 лет. Термин «дети-
правонарушители» используется в отношении детей в возрасте до 13 лет, со-
вершивших правонарушение, хотя в других странах «дети» часто определя-
ются как лица, не достигшие 18-летнего возраста. Термин «молодые право-
нарушители» является широким и может относиться к правонарушителям в 
возрасте до 18 лет или включать молодых людей в возрасте до 20 лет. 

«Преступник» - это лицо, совершившее уголовное преступление. Таким 
образом, делинквентность охватывает огромный спектр форм поведения, ко-
торые регулируются законодательством подвержены изменениям в законода-
тельстве с течением времени1. В то время как акты воровства и серьезного 
межличностного насилия обычно считаются уголовными преступлениями, 
другие акты, включая употребление алкоголя и сексуальное поведение моло-
дых людей, допускаются в разной степени во всем мире. Иногда эти различия 
возникают как следствие исторических или культурных факторов, и они мо-
гут быть подкреплены традиционными религиозными законами, как, напри-
мер, в некоторых странах Ближнего Востока. Некоторые правонарушения 
могут быть разделены между юрисдикциями, но применяться в соответствии 
с различными стандартами – например, «незаконное собрание», часто ис-
пользуемое для предотвращения беспорядков, применяется в Сингапуре к 
молодым людям, собирающимся публично в группах из пяти или более чело-
век в рамках усилий полиции по борьбе с молодежными бандами2. 

Не все заключенные несовершеннолетние являются «преступниками», 
поскольку некоторые из них могут содержаться под стражей до суда и не мо-
гут быть осуждены за совершение преступления. Даже в случае осуждения 
                                                 

1Понятие преступления: актуальные вопросы. / Епифанова Е.В. // Современные 
научные исследования, 2012. - № 8. 

2Березанцев А.Ю., Булыгина В.Г. Клинико-социальные факторы  формирования 
поведенческих нарушений у подростков // Социальная и клиническая психиатрия. 2006. 
Т. 16, № 4. — С. 41-46. 
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было бы неверно предполагать, что каждый «несовершеннолетний правона-
рушитель» соответствует критериям для установления диагноза расстройства 
поведения; правонарушения значительно варьируются и не могут быть свя-
заны с широким спектром преступного поведения. Кроме того, большинство 
«малолетних правонарушителей» не представляют непосредственного риска 
насилия для других.  

Для того чтобы соответствовать диагностическим критериям расстрой-
ства поведения, требуются доказательства стойкого характера диссоциально-
го или агрессивного поведения, такого, что оно не соответствует возрастным 
социальным ожиданиям. 

Одной из особенностей урбанизации во всем мире является рост моло-
дежных банд, групп молодых людей, часто определяемых географическим 
районом, этнической идентичностью или идеологией; последние сообщения 
указывают на рост групп с экстремистскими взглядами1. Объяснительные 
модели роста молодежных банд включают такие факторы, как экономическая 
миграция, утрата расширенных семейных сетей, снижение контроля над 
детьми, глобализация и воздействие недоступных «идеалов» образа жизни, 
изображаемых в современных средствах массовой информации. 

По сравнению с общей и подростковой популяцией правонарушителей, 
несовершеннолетние члены банды демонстрируют значительно более высо-
кие показатели психических расстройств, таких как расстройство поведе-
ния/антисоциальное расстройство личности, посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР), тревожные расстройства и синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью (СДВГ).2 Члены банды, по сравнению с ненасиль-
ственными мужчинами, которые не принадлежат к банде, гораздо чаще поль-
зуются услугами психического здоровья и демонстрируют значительно более 
высокий уровень психической заболеваемости, особенно антисоциального 
расстройства личности, психозы и тревожные расстройства. Членство в банде 
также положительно коррелировало с увеличением частоты депрессивного 
настроения и суицидальных мыслей среди молодых членов банды.  

Повышение осведомленности о конституционных и экологических 
факторах, способствующих правонарушениям среди несовершеннолетних, 
укрепило отношение общественности к этой проблеме, и в США вступление 
в систему правосудия в отношении молодежи было принято в качестве пока-
зателя общего состояния здоровья населения. 

Словари часто определяют «судебный» как означающий «юридиче-
ский», подразумевая отношения с любым судом права. Действительно, мно-
гие судебные психиатры, особенно в службах по делам детей и подростков, 
выполняют функции, охватывающие множество правовых областей, имею-
щих отношение к психическому здоровью, включая уголовное право, проце-

                                                 
1Ениколопов С.Н. Некоторые проблемы психологии агрессивного поведения детей 

и подростков // Социальная и клиническая психиатрия. -2002' Т. 12, № 2. - С. 40-45. 
2Брызган М.Б. Клинико-эпидемиологические показатели психического здоровья 

подростков // Труды XII съезда психиатров России. М., 1995. — С. 41-42. 
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дуры по опеке над семьей и детьми, специальные образовательные трибуна-
лы и вопросы иммиграции или экстрадиции. Специальные судебно-
психиатрические службы значительно различаются в разных странах, но 
обычно судебные психиатры проводят оценку и лечение лиц в психиатриче-
ских больницах, тюрьмах, судах, полицейских участках и в общинах под раз-
личными уровнями безопасности, надзора и поддержки. В некоторых странах 
наблюдается тенденция к тому, что судебные психиатры работают почти ис-
ключительно с судами общей юрисдикции, предоставляя независимое за-
ключение специалиста для оказания помощи суду. 

В Великобритании судебная детская и подростковая психиатрия стала 
клинической специализацией. Некоторые службы базируются в специализи-
рованных безопасных больницах для молодых людей и обслуживают относи-
тельно небольшое число молодых правонарушителей высокого риска с 
наиболее тяжелыми психическими расстройствами. В отсутствие таких спе-
циализированных ресурсов молодые люди могут содержаться в неоптималь-
ных условиях, таких как тюрьмы для несовершеннолетних, безопасные места 
проживания или безопасные психиатрические отделения для взрослых, или 
вообще не получать лечения. 

В свете растущего числа мероприятий в отношении несовершеннолет-
них правонарушителей в рамках системы общественного здравоохранения 
роль служб охраны психического здоровья детей и семей может со временем 
возрастать. Помимо непосредственных клинических функций, практикую-
щие специалисты в области судебной детской и подростковой психиатрии 
также имеют хорошие возможности для работы с широким кругом учрежде-
ний по планированию и проведению более широких мероприятий по первич-
ной и вторичной профилактике преступности среди несовершеннолетних1. 

Показатели психических расстройств среди несовершеннолетних пра-
вонарушителей значительно выше, чем среди их сверстников, не являющихся 
правонарушителями, причем две трети несовершеннолетних правонарушите-
лей мужского пола в США считаются удовлетворяющими критериям по 
крайней мере одного психического расстройства. По оценкам, каждый пятый 
несовершеннолетний правонарушитель страдает серьезными функциональ-
ными нарушениями в результате проблем с психическим здоровьем2. Как это 
ни парадоксально, эти потребности часто остаются неудовлетворенными, не-
смотря на свидетельства увеличения контактов с психиатрическими служба-
ми, особенно среди несовершеннолетних правонарушителей, впервые совер-
шивших преступления. Дополнительную озабоченность вызывают сообще-
ния о связи между проблемами психического здоровья и смертностью несо-
вершеннолетних, содержащихся в местах лишения свободы, включая повы-
шенный уровень самоубийств среди мужчин. Проблемы психического здоро-
                                                 

1Казаковцев Б. А. Развитие систем психического здоровья. Преемственность в 
организации профилактики и лечения психических расстройств // Психическое здоровье. 
2008. - № 4 (28). — С. 17-30. 

2Личко А.Е. Основные типы нарушения поведения у подростков // Патологические 
нарушения поведения у подростков. — Л., 1973. 
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вья должны быть мишенью для вмешательства в отношении несовершенно-
летних правонарушителей; однако лечение, которое фокусируется исключи-
тельно на клинических проблемах, вряд ли принесет пользу для криминоген-
ных исходов. Поэтому существует явная потребность в эффективных мерах 
вмешательства, направленных на удовлетворение как клинических, так и 
криминогенных потребностей этих лиц. 
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Полиграф или детектор лжи: почему он не работает и 
почему полиция его использует 

 
ФБР проводит проверку на полиграфе для каждого человека, который 

рассматривается для работы там. Если принять во внимание ЦРУ и другие 
агентства, то около 70 000 человек в год проходят проверку на полиграфе, 
ища разрешения на работу в федеральном правительстве. 

Полиграфы также регулярно используются правоохранительными ор-
ганами при допросах подозреваемых. В некоторых местах они используются 
для контроля за деятельностью сексуальных преступников на испытательном 
сроке, и некоторые судьи недавно разрешили сделки о признании вины, ко-
торые зависят от результатов тестов на полиграфе подсудимых. 

Вот что делает все это таким непонятным: вопрос о том, является ли 
полиграф хорошим способом выяснить, лжет ли кто-то, был решен уже дав-
но. Но это не так. 

«Нет никаких уникальных физиологических признаков обмана. И нет 
никаких доказательств, что то, что измеряет полиграф-частота сердечных со-
кращений, кровяное давление, потоотделение и дыхание, - связано с тем, го-
ворите ли вы правду или нет», - говорит Леонард Сакс, психолог из Универ-
ситета Брандейса, который проводил исследование полиграфов. В своем ис-
черпывающем докладе Национальный исследовательский совет он заключил: 
«Почти столетие исследований в области научной психологии и физиологии 
дает мало оснований ожидать, что проверка на полиграфе может иметь чрез-
вычайно высокую точность». 

Доклад Сакса для Конгресса в 1983 году привел к общенациональному 
запрету на проведение частными работодателями тестов на полиграфе для 
сотрудников, а в 1998 году Верховный суд постановил не использовать поли-
графические доказательства в некоторых федеральных судах, потому что 
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«просто нет единого мнения о том, что полиграфические доказательства 
надежны». 

И все же полиграфы по-прежнему регулярно используются государ-
ственными и правоохранительными органами. В связи с этим возникает оче-
видный вопрос: почему они полагаются на псевдонауку для проверки со-
трудников и решения уголовных дел? 

Различные версии полиграфических машин были разработаны не-
сколькими американскими исследователями и полицейскими следователями 
в течение первых нескольких десятилетий 20-го века. Полиграф начинался 
как прибор, который определял кровяное давление человека, а позже был 
оснащен возможностью измерения гальванической реакции кожи на руке че-
ловека, а также частоты дыхания и пульса. «По сути, они взяли технологию 
19-го века и поместили ее в коробку», - говорит Джеффри Банн, автор книги 
«Машина истины: социальная история детектора лжи». 

Идея состояла в том, что эти физиологические реакции могут досто-
верно указывать, говорит ли человек правду или лжет, и не находятся под его 
контролем. С самого начала, однако, не было веских оснований для того, 
чтобы это было возможно. «Никогда не существовало полной теории «фи-
зиологии лжи», - говорит Банн. - И все три измерения – кровяное давление, 
дыхание и потоотделение – это разные физиологические системы». 

Тем не менее, в 1950-х и 60-х годах исследователи разработали проце-
дуру тестирования, которая до сих пор наиболее широко используется сего-
дня, называемую методом контрольных вопросов. По существу, спрашиваю-
щий будет смешивать контрольные вопросы (смутно угрожающие, которые 
не относятся к рассматриваемому делу, например: «Вы когда-нибудь крали у 
друга?») с конкретными вопросами, относящимися к делу (например, «Со-
вершили ли вы ограбление 17 июня?»). Испытуемому также будут постоянно 
напоминать, что машина может точно отличить правду от лжи, и что для них 
важно отвечать правдиво. 

Идея состоит в том, что контрольные вопросы вызовут некоторую ба-
зовую тревогу в ответ на вопрос, потому что вопросы расплывчаты и на них 
трудно ответить полностью правдиво. Если бы подозреваемые не совершали 
преступление, о котором идет речь, их беспокойство было бы на самом деле 
ниже для соответствующих вопросов (потому что они знали бы, что они не 
лгут). Но если они действительно совершат преступление, то эти вопросы 
вызовут еще большую тревогу. Все это отразилось бы на их физиологических 
реакциях.  

Поэтому, чтобы выяснить, лжет ли кто-то, полиграфист просто сравни-
вает его физиологические реакции на контрольные вопросы с ответами на 
соответствующие. Если первые выше, то подозреваемый невиновен. Если это 
не так, то результаты будут говорить о его вине. 

Проверка на полиграфе, по сути, измеряет одно: тревожность. 
«Все эти физиологические меры просто связаны со страхом и тревогой, 

- говорит Сакс. - И люди иногда тревожатся, когда говорят правду, и они мо-
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гут не волноваться, когда лгут. Чем больше вы практикуетесь во лжи, тем 
меньше беспокойства связано с ней». 

Другими словами, проверка на полиграфе иногда может быть правиль-
ной, а иногда и ошибочной. 

Контролируемые лабораторные исследования показали, что тесты, как 
правило, способны правильно идентифицировать лжеца с более высокой ве-
роятностью, но также неверно указывают на то, что многие честные люди 
тоже лгут. И Национальный исследовательский совет пришел к выводу, что 
даже эти процессы несовершенны, потому что они зависят от реакции людей 
на фальшивые преступления, которые, вероятно, не отражают реальных эмо-
ций. Когда их обвиняют в реальном преступлении, многие люди по понят-
ным причинам начинают беспокоиться, даже если они невиновны. 

Хуже того, эти испытания не проводятся на людях, обученных тому, 
что исследователи называют «контрмерами»: различным стратегиям, направ-
ленным на преодоление теста. Эксперты приходят к выводу, что тесты на по-
лиграфе, вероятно, могут быть преодолены людьми с профессиональной под-
готовкой, что подтверждается недавними попытками федерального прави-
тельства арестовать людей, предлагающих обучать этим методам. 

Из-за всего этого Американская психологическая ассоциация рекомен-
довала не использовать тесты на полиграфе в расследованиях или скрининге 
сотрудников. Исследования постоянно показывают, что полиграфы не явля-
ются эффективным способом снижения рецидивизма среди сексуальных пре-
ступников. А Национальный исследовательский совет зашел так далеко, что 
заявил, что чрезмерная самоуверенность федеральных агентств в тесте для 
отбора «представляет опасность для целей национальной безопасности». 

Так почему же полиграфы до сих пор используются? 
Несмотря на законодательный запрет 1988 года на использование част-

ными работодателями тестов на полиграфе и решение суда 1998 года о том, 
что их результаты недопустимы в качестве доказательств в федеральных су-
дах, существуют огромные лазейки – и ими пользуются федеральные работо-
датели, правоохранительные органы, сотрудники Службы пробации и другие. 

Но если существует так много доказательств того, что полиграф не 
распознает ложь, почему эти люди стремятся использовать их? 

Не имеет значения, работает ли тест на самом деле, просто он воспри-
нимается как эффективный. 

Одна из возможных версий – убеждение, что полиграфы полезны как 
реквизит – часть того, что Сакс называет «театром допроса». «Если экзаме-
натор хорошо справляется с театром и обманывает субъекта, заставляя его 
поверить, что его ложь может быть обнаружена, он может признаться», - го-
ворит он.  

С этим связано убеждение в том, что полиграфы могут быть полезны в 
качестве сдерживающего фактора: если сексуальный преступник считает, что 
он или она будет регулярно подвергаться точным тестам на выявление лжи, 
совершение преступления выглядит как гарантия возвращения в тюрьму. Для 
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обоих этих применений не имеет значения, работает ли тест на самом деле, 
просто он воспринимается как эффективный. 

Но Сакс считает, что для некоторых людей здесь может быть задей-
ствован менее циничный фактор – нечто, что больше напоминает миф или 
религию, чем науку. 

«Люди хотят верить в справедливый мир. А в справедливом мире лю-
дям не сойдет с рук ложь», - говорит он. – У меня сложилось впечатление от 
общения с некоторыми полиграфистами, что они верят в точность своих дей-
ствий. Некоторые даже говорят что-то вроде: «Бог дал нам этот инструмент, 
чтобы сделать мир лучше». 
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Исследование смысложизненных ориентаций личности  

в процессе учебно-служебной деятельности  
в образовательных организациях 

 
Ценности личности являются одной из самых важных проблем, которая 

исследуется такими науками как философия, психология, педагогика, социо-
логия и др. Но несмотря на то, что большинство понятий ценностей в психо-
логии основываются на философских и социологических концепциях, психо-
логическое понимание ценностей личности значительно отличается от тол-
кования ценностей в других науках. В автобиографическом произведении 
«Исповедь» Л.Н. Толстой подчеркивал, что потеря смысла жизни равносиль-
на смерти. В последнем романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы » 
было написано: « Не зная, для чего ему жить, человек скорее истребит себя, 
даже если кругом его все будут хлебы... ибо тайна человеческого бытия не в 
том, чтобы только жить, а жить в том, для чего жить» 1. В настоящее время 
не существует единого определения смысложизненных ориентаций. Однако, 
несмотря на то, что отсутствует единственный способ определения смысла 
жизни, множество научных толкований этого понятия включает некоторое 
количество наиболее важных признаков. Одно из показательных научных 
понятий полагает, что « жизнь воспринимается как осмысленная в таких 
условиях, когда есть чувство, что она имеет значение вне обыденных или те-
кущих стремлений, обладает целью и согласованностью». В данном понятии 
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имеется три основных звена смысла жизни. Это цели, их значимость в жизни 
индивидуума, а также согласованность. Ф.М. Достоевский «Братья Карама-
зовы» г -Томск Изд-во ТГУ «Наука» 2003, с. 47 Цель содержит перечень за-
дач и направления устремлений в жизни. Значимость представляется осо-
знанностью человеком его жизни и понимания, что его жизнь имеет ценность 
и важность. Согласованность определяется как предсказуемость и дает воз-
можность нашей жизни обладать смыслом и проживать его. Значительной 
частью этого понятия является упор на то, что смысл жизни является субъек-
тивным состоянием. Такие ученые, как С.Л. Парк и С. Фокман, рассматрива-
ют смысл жизни в содержании стресса и копингов. Они выделяют модель, 
которая имеет две смысловые величины: глобальную и ситуативную. Гло-
бальная величина обхватывает стойкие позиции личности и его цели. Ситуа-
тивная величина представляет собой смысл, образующийся при взаимосвязи 
между глобальным смыслом человека и обстоятельствами окружающей сре-
ды. Он содержит начальную оценку смысла события и поиск этого смысла. 
Глобальный смысл соответствует в большей мере абстрактной и общей вели-
чине смысла и содержит в себе важнейшие цели человека, их основополага-
ющие предположения, верования и ожидания о мире. Глобальный смысл ока-
зывает влияние на постижение людьми прошлого и настоящего, и влияет на 
их ожидания, касающиеся будущего. Смысложизненные ориентации предпо-
лагают наличие или отсутствие целей в жизни человека, придающие ей осо-
знанность, направленность и перспективу на дальнейшую активность; вос-
приятие личностью процесса своей жизни как эмоционально заполненного, 
увлекательного; а также удовлетворенностью прошлым отрезком жизни; 
чувством того, что его жизнь была плодотворной и заполненной смыслом.  

Смысложизненные ориентации личности являются предметом изуче-
ния таких дисциплин как социология, социальная психология, педагогика, 
психология личности. Как известно, личность в процессе жизнедеятельности 
развивается и самосозидает. В силу этой особенности происходит рождение 
«смысла», разные смыслы доминируют в определенный период жизненного 
пути. Однако, возраст, обстоятельства, физическое состояние порождают 
свои определенные смыслы и непосредственно влияют на поведение челове-
ка. Поэтому, здесь можно сказать, что имеется определенное ядро, смысла 
жизни, некий абсолютный смысл вокруг которого имеется ряд частных 
смыслов которые обусловлены ситуацией в которой находится личность. При 
этом, данный высший смысл выступает ориентиром в поведении и в жизне-
деятельности личности в целом. Говоря о динамичности смысловой сферы, 
можно сказать, что в процессе видоизменения смысла жизни происходит и 
изменение ее содержания, широты намеченных целей и достижений. Смыс-
ложизненные ориентации могут ограничиваться лишь малыми показателями, 
либо охватывать все жизненное пространство личности. Однако, вышеука-
занные малые смыслы в определенных ситуациях, крайне стрессового и экс-
тремального характера могут видоизменяться и концентрироваться, стано-
вясь тем самым ядром смысла жизни.  
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Практика деятельности органов внутренних дел имеет достаточно при-
меров того, как усложняется адаптация в служебных коллективах тех вы-
пускников высших учебных заведений МВД, жизненные ориентации кото-
рых, сформированные в ходе обучения, не соответствуют реалиям служебной 
деятельности. Эффективность работы учебного заведения МВД можно оце-
нивать с разных сторон, но самым главным критерием в этом, все-таки, оста-
ется успешность курсанта в обучении и его готовность служить в правоохра-
нительных органах, что во многом определяется наличием позитивных жиз-
ненных ориентаций. 

В современном мире значение правового воспитания в формировании 
правосознания молодого поколения невозможно переоценить. Правовая 
культура гарантирует автономность мышления молодых людей, общий уро-
вень знаний и объективное отношение учащихся к праву, совокупность пра-
вовых знаний в виде норм, убеждений и установок, формирование навыков 
ориентации в сложных жизненных ситуациях и, в конечном счете, воспита-
ние здорового и полноценного поколения. Зачастую основным компонентом 
в развитии правосознания молодого поколения являются особенности их 
смысложизненных ориентаций. В современном российском обществе в связи 
с нестабильностью прежние ценности перестают быть популярными среди 
молодого поколения, в результате чего молодежь ищет новые смысложиз-
ненные ориентации и адаптирует их к своим условиям. Смысложизненные 
ориентации формируются в социуме благодаря усвоению общепринятых 
культурных норм, а также норм права. Поиск смысла жизни – это достаточно 
долгий процесс, его изменения могут происходить в течение всего жизненно-
го пути человека. Основным периодом жизненного самоопределения принято 
считать юношеский возраст, когда происходит определение своего собствен-
ного «Я», интересов, профессиональных планов. Исследование смысложиз-
ненных ориентаций курсантов и динамики их развития в процессе обучения в 
образовательной организации МВД позволит выявить новые резервы для 
личностного и профессионального самоопределения, а также определить 
направления развития смысложизненных ориентаций у курсантов образова-
тельных организаций МВД России. Именно поэтому изучение смысложиз-
ненных ориентаций курсантов образовательных организаций МВД России 
является актуальным на данном этапе профессионального становления.  

Смысложизненные ориентации как компонент смысловой сферы лич-
ности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 
являются сложным процессом динамичного развития системы «личность-
профессионализация», актуализирующемся при освоении личностью специ-
альности. На развитие смысловой сферы личности  курсанта могут оказывать 
влияние способности и склонности, ценностно-смысловые образования, раз-
личные стороны самосознания личности и способа поведения в той или иной 
проблемой ситуации выбора. 

В качестве центрального направления в работе по развитию смысло-
жизненных ориентаций будущих практических психологов целесообразно 
применять интегрированный социально-психологический тренинг (тренинг 
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по эффективному становлению смысловой сферы курсантов и слушателей 
образовательных организациях МВД России). Общая цель такого тренинга 
заключается в расширении сферы рефлексии ценностей, осознания ими своей 
жизненной позиции, ценностных ориентаций и смысла жизни. Методически 
эта цель должна реализовываться путем повышения у участников тренинга 
уровня сформированности перцептивно-рефлексивных умений, развития мо-
тивации самопознания и самоактуализации через развитие установки на 
партнерское общение, формирование адекватной будущей профессиональной 
деятельности образа Я. Тренинг должен быть направлен, во-первых, на лич-
ностное самопознание и самосознание, во-вторых, на осознание структуры, 
смыслов, проблем профессиональной деятельности, позиций субъектов про-
фессионального взаимодействия, что предполагало индивидуальный и груп-
повой анализ проблемных профессионально-ориентированных ситуаций, мо-
делирование поведения специалиста в таких ситуациях, участие в личностно-
ролевых играх и групповых дискуссиях, выполнение психотехнических 
упражнений, пиходиагностирования с последующим обсуждением получен-
ных результатов в группе, ведение дневника самонаблюдений. Основным 
условием решения этих задач в тренинге выступает создание специфической 
среды, учитывающей требования профессиональной реальности и организует 
информационное влияние на те психологические ценности участников, кото-
рые подлежат своевременной коррекции. 

Выбор правильных смысложизненных ориентаций и ценностей позво-
лит человеку без меньших сомнений двигаться по собственному жизненному 
пути, а также в меньше степени проявлять деструктивные формы поведения. 
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Телесные наказания в семье как социально-педагогическая проблема 

 
Проблема телесных наказаний в современной России сегодня выходит 

на первый план. Немалая часть родителей практикуя рукоприкладство часто 
переходит все рамки дозволенного. Следствием этого становится эмоцио-
нальное возбуждение детей, зачастую-ненависть к родителям и зачатки де-
виантного поведения. Причин данного явления масса: это может быть, как 
низкая культура общественной жизни родителей, проблемы в работе и лич-
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ной жизни, кризис, неуверенность в завтрашнем дне, так и банальное незна-
ние элементарных правил воспитания детей. Поэтому очень важно осуществ-
лять систематическую профилактическую работу с родителями с целью пре-
кращения прогрессирования данной проблемы. Стоит отметить, что во все 
времена имели место споры о вреде телесных наказаний. Многие педагоги и 
ученые не видели обучения и воспитания без наказаний, в том числе телес-
ных. В современной педагогике по сей день нет общего мнения о телесных 
наказаниях. Эту проблему рассматривают И.В. Гребенников, Б.Т. Лихачев, 
В.А. Ситаров и другие. Данная проблема востребована временем и имеет ак-
туальность. В статье рассмотрены взгляды педагогов, ученых на физические 
наказания. Дано определение такому понятию, как гуманность и выделены 
индивидуальные особенности личности ребенка. 

На разных этапах истории воспитание детей осуществляется по-
разному. Зависит это от условий и уровня жизни народа, государственной 
политики, мировоззрения. На этих и многих других факторах основываются 
традиции воспитания детей. Со времен древности одним из популярных 
средств воспитания является наказание. На данный способ воспитания взгля-
ды педагогов, психологов и ученых всегда были неоднозначны – от ужесто-
чения телесных наказаний до их полной отмены. Проблемы применения те-
лесных наказаний рассматривали А.А. Джуринский, Д.М. Латышина, Л.Н. 
Литвина и другие.  

Еще в древности люди задумывались о воспитании, его методах и 
средствах. Высказывание Соломона гласит: «Кто жалеет розги своей, тот  
ненавидит сына, а кто любит, тот  с детства наказывает его». Исходя из этого 
можно сделать вывод, что Библия учила воспитывать детей посредством те-
лесных наказаний, иначе говоря «выбиванием из детей дурных мыслей и 
своеволия».  

Но если в Ветхом завете говорится о суровом патриархате, то в педаго-
гике Нового завета царит любовь, понимание и гуманность – ценность чело-
веческой личности. Дети понимаются, как драгоценный дар Бога. Библия 
учит доброте, милосердию и прощению.  

С ходом прогресса, сменой власти и другими факторами понимание 
проблемы телесных наказаний понималось и трактовалось по-разному. И в 
XII – XVII веках о наказаниях снова заговорили, как об одной из самых дей-
ственных мер воспитания. Для более широкого понимания педагогики того 
времени обратимся к сборнику наставлений «Домострой». Стоит отметить, 
что на данном временном этапе впервые широко начинает распространяться 
нравственное воспитание. Василий Великий писал: «Насильственное учение 
не может быть твердым, но то, что происходит с радостью и веселием, за-
крепляется прочно. Детей наказывай стыдом, а не грозьбой и бичом». Одна-
ко, физических наказаний полностью не отвергают не Я.А. Коменский, не Д. 
Локк. Я.А. Коменский писал: «Никакое нарушение законов не должно быть 
терпимо ни в ком, начиная с высших и кончая низшими». Д. Локк говорит: 
«…эти меры следует применять очень редко и притом только по серьезным 
основаниям и лишь в крайних случаях».  
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XVIII век стал переломным моментом в истории педагогической мыс-
ли. Противников телесных наказаний, как способа и метода воспитания по-
является все больше. Среди них И.И. Бецкой, И.Ф. Богданович, А.Ф. Бесту-
жев и другие. Наказания все чаще становились причиной отдаления детей от 
родителей, порождали страх и воспитывали жестокость. Народ всячески пы-
тался искоренить физические наказания детей. Одним из профилактических 
методов решения данной проблемы стали поговорки. «Не бей, батька, сына, 
побереги спину», «Кулаком ума не вобьешь, а выбьешь». Народная педаго-
гика предупреждала о негативных последствиях физических наказаний и пы-
талась противопоставить им нравственные методы воспитания, основанные 
на добре, ласке и любви. «Бить добро, а не бить пуще того», «Не все таской, 
но и лаской». Но говорить о полном искоренении физических наказаний на 
тот момент было рано. Наказания практиковались не только в семьях, но и в 
школах. Значительным недостатком такой практики являлось то, что наказа-
ния были не столько средством воспитания, как средством унижения ребен-
ка. После Великой Октябрьской Социалистической революции отношение к 
наказаниям было негативное, оно считалось атрибутом старой школы. 

В годы строительства СССР законодательство установило, что никакие 
наказания не допускаются. Данную проблему рассматривал В.А. Сухомлин-
ский. Он был сторонником воспитания без телесных наказаний, считал их 
неопытностью и бессилием взрослых, бескультурьем.  

Неоднозначность данной проблемы могла бы длиться долго. Суще-
ственным недостатком было то, что рассматривалась проблема наказания де-
тей лишь в теории и не было никакой нормативной документации, защища-
ющей какие-либо права детей. ООН в 1959 году приняла «Декларацию прав 
ребенка» заботясь о будущем детей и принимая во внимание то, что дети не 
могут постоять сами за себя. В соответствии с данным документов родители 
гарантируют свободу и достоинство свои детей, создавая такие условия, что-
бы ребенок мог состояться, как личность. В интересах детей также подписа-
ны следующие документы: «Всемирная декларация об обеспечении выжива-
ния, защиты и развития детей» и «План действия по осуществлению этой де-
кларации». Родители должны знать права своих детей, уважать их и гуманно 
относиться к детям. Проблемой агрессии взрослых может служить не только 
неосведомленность вопросами воспитания, но и личные проблемы. Недоста-
ток времени на воспитание детей в связи с большим расходом времени на 
материальное обеспечение семьи в современной России является актуальной 
проблемой. Также проблемой зачастую является «кризис отцовства». В связи 
с вышесказанным, детям не хватает элементарного внимания.  

Следует сказать, что всегда нужно помнить об индивидуальности лич-
ности. Нет и никогда не будет однозначного подхода и совета, как воспиты-
вать ребенка. Основываясь на его темпераменте и личных особенностях нуж-
но понимать, как и можно ли применять к ребенку наказания, строгость, или 
же наоборот – мягкость. Безусловно, трудно найти родителя, который хоть 
раз бы не наказывал своего ребенка, даже если он сам считает наказания не-
приемлемым способом воспитания. И это совсем не значит, что этот ребенок 
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вырастет озлобленным, не любящим своих родителей асоциальным челове-
ком. Часто наказания вовремя «отрезвляют» ребенка, дают понять, что такое 
хорошо, а что такое плохо. Можно найти много взрослых людей, которые с 
высоты своих лет лишь благодарны своим родителям не только за любовь, 
гуманность и понимание, но и за разумную консервативность в нужные мо-
менты. 
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Роль эмоций в памяти и обучении 
 
Вспомните одно из своих самых ранних воспоминаний, возможно, вос-

поминание о том, как вы были напуганы в детстве или были восхищены но-
вым опытом или ощущением. Почему мы помним определенные события в 
нашей жизни, вызванные глубокими или сильными эмоциями, но мы не мо-
жем вспомнить, что мы ели на обед в прошлый вторник? На то, как мы отно-
симся к миру, так сильно влияют наши воспоминания и, в частности, эмоции, 
которые мы испытывали, когда переживали указанное событие. Если одна-
жды, когда вы были подростком, вас чуть не сбила машина, когда вы перехо-
дили дорогу, ваше будущее общение с дорожными переходами, вероятно, 
будет более обостренным, чем если бы вы никогда не сталкивались с таким 
событием. 

Так почему же мы можем вспомнить события или информацию, обра-
ботанную, пока мы испытываем сильные эмоции гораздо более ярко, чем ес-
ли бы мы пережили событие в нейтральном состоянии ума? Как эмоции вли-
яют и влияют на нашу память, и как это влияет на то, как люди учатся, в об-
разовательной среде и в жизни? В этой статье я надеюсь исследовать способ, 
которым мы вспоминаем память, а также то, как мы испытываем эмоции и 
как мы выражаем или подавляем эти эмоции, влияющие на нашу память. 
Наконец, я надеюсь посмотреть, как это влияет на нашу способность к обу-
чению и как мы можем улучшить наше обучение, используя силу эмоций. 

Память – это процесс вызова информации из предыдущих событий в 
вашей жизни, которая была закодирована и сохранена в мозге.  

Эмоции влияют на тип событий, которые каждый выбирает запомнить, 
а также влияют на обучение. Эмоциональное содержание информации и со-
бытий влияет на память о конкретном событии. Как правило, существует ос-
новное и основополагающее правило и функционирование мозга, которое за-
ставляет людей запоминать волнующие и эмоционально заряженные события 
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больше, чем скучные. Возбужденные эмоции являются основными фактора-
ми, влияющими на память о событии, а не релевантность конкретного собы-
тия. Следовательно, память об изображениях и событиях, сильных эмоциями, 
всегда будет на первом месте за счет других событий в чьей-либо жизни. 
Этот эффект психологически ассоциируется у женщин больше, чем у мужчин. 

Следовательно, мозг воспринимает эти воспоминания по-разному, по-
скольку это зависит от того, были ли эти воспоминания приятными или пло-
хими. Это общее правило приятных и неприятных событий и того, как кто-то 
их запоминает, различается в разных возрастных группах, а также между по-
лами и другими индивидуальными факторами. Приятные события и воспо-
минания кажутся забытыми быстрее, чем неприятные эмоции, которые 
надолго запоминаются в чьих-то воспоминаниях. 

Настроение – важный аспект эмоций. Это эмоциональное состояние 
кого-то в момент, когда они кодируют информацию, а также получают ее. 
Исследователи в течение долгого времени пытались определить влияние 
настроения на память, и было окончательно ясно, что настроение играет 
большую роль во влиянии на память – как то, что замечаешь, так и особенно-
сти, которые они кодируют, Эффекты настроения можно рассматривать дву-
мя тесно связанными способами, но слегка контрастирующими. Первый эф-
фект и аспект настроения – это соответствие настроения. Это говорит о том, 
что люди склонны помнить то, что соответствует их текущему настроению. 
Всякий раз, когда кто-то находится в депрессии, он или она, как правило, 
вспоминают негативные события и вспоминают позитивные воспоминания в 
хорошем настроении. Второе понятие – это зависимость от настроения. Это 
понятие подразумевает, что для того, чтобы кто-то что-то запомнил, его по-
иск настроения должен соответствовать их настроению при кодировании. 
Это означает, что вероятность того, что кто-то вспомнит событие, скорее все-
го, будет зависеть от его способности вызывать то же эмоциональное состоя-
ние, в котором они находились во время происшествия или в то время, когда 
они испытывали и учились. 

Наиболее интересно то, что он изучает эмоции и диктует, что степень и 
способ, которым наши чувства существуют внутри нас самих, зависят от то-
го, как мы их выражаем. Тем не менее, это понятие вызывает вопросы о том, 
действительно ли те, кто выражает это и демонстрируют это, чувствуют это 
так же, как и те, кто выражает это открыто, и о том, насколько выражение 
эмоций влияет на наши чувства. Исследования доказывают, что в большин-
стве случаев, когда люди выражают эмоции, они могут показать, что они 
чувствуют. 

То, как люди контролируют свои реакции на эмоциональные события, 
влияет на их память об этом событии. Например, людям будет показан 
фильм, и их попросят не показывать никаких эмоций, не говоря уже о том, 
чтобы чувствовать или выражать их. Эти люди, вероятно, не смогут четко 
вспомнить, о чем был фильм, в отличие от ситуаций, когда людям не дают 
таких инструкций. 

Области мозга, вовлеченные в отношения эмоции и памяти. Миндалина 
является наиболее пораженной областью мозга, когда речь идет о памяти и 
эмоциях. Это та часть мозга, которая занимается расчетом эмоциональных 
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событий. Кроме того, он соединяется с областями мозга, которые имеют дело 
с сенсорным опытом; следовательно, это также влияет на эмоции на восприя-
тие, предупреждая нас, чтобы мы могли заметить эмоционально значимые 
события, несмотря на то, что мы можем не обращать внимания. В частности, 
миндалина, кажется, больше связана с событиями, которые имеют негатив-
ные последствия . 

Тем не менее, актуальность дорсолатеральной коры и ее влияние на 
эмоции обусловлены удивлением, поэтому возникают вопросы о том, являет-
ся ли удивление эмоцией или вниманием. В этом случае эти два феномена 
находятся на одном уровне, хотя все еще крайне неадекватны. Связь между 
эмоциями и вниманием определена в функционировании мозга и памяти. В 
мозге функции внимания и эмоциональные стимулы, кажется, движутся в 
параллельных потоках, а затем интегрируются в определенной части в пре-
фронтальной коре головного мозга - в передней части поясной извилины. Это 
является причиной легкого появления эмоциональных стимулов, чем отвле-
кающих факторов в простых задачах, таких как вождение. В переписке эмо-
циональные пробуждения важны для обеспечения готовности реагировать, а 
также для воздействия на тип стимулов, которые мы должны кодировать. 
Соответственно, внимание можно рассматривать как деятельность, которая 
может быть вызвана различными видами эмоционального возбуждения, а 
также модулирована возбуждением. 

Детали влияния эмоций на память все еще туманны, хотя есть две ве-
щи, которые могут быть связаны с этим. Во-первых, взаимодействие минда-
лины с гормонами стресса, следовательно, влияет на эмоции. Другой метод - 
способ, которым миндалина изменяет большинство действий другими обла-
стями мозга через основные процессы, такие как консолидация в гиппокампе. 
Совершенно очевидно, что эмоциональные стимулы влияют на то, как мы 
воспринимаем и обрабатываем, а также на кодирование памяти. 

Большинство учителей засвидетельствуют тот факт, что большинство 
учащихся лучше концентрируются на предметах, которые им нравятся боль-
ше всего, и они участвуют в уроках на уроках, которые помогают им чув-
ствовать себя лучше и самих себя. Именно этот тип поведения является зага-
дочной взаимосвязью между эмоциями и обучением. В большинстве случаев, 
когда родители и учителя рассматривают учебную деятельность детей, они 
уделяют слишком много внимания интеллектуальным аспектам и едва ли 
учитывают другие факторы, такие как эмоции ребенка. 

В большинстве ситуаций учащиеся будут занимать нейтральную пози-
цию в течение четверти своего учебного времени, а остальное время будет 
полностью посвящено переживанию множества чувств, таких как удивление, 
скука, вовлеченность, восторг, растерянность и разочарование. Еще одна не-
логичность, наблюдаемая у детей, заключается в том, что негативные чувства 
и эмоции часто играют важную и стимулирующую роль в обучении. Путани-
ца – это способ когнитивного дисбаланса, когда ученики психически выбиты 
из равновесия, а встречаемая информация не имеет смысла. 
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Это создает неприятное чувство, которое, в свою очередь, побуждает 
их восстанавливать равновесие через такие вещи, как мысль, решение про-
блем и мышление; следовательно, учащийся получает более глубокое изуче-
ние значения темы и предмета. Большинство вовлеченных учеников, как 
правило, испытывают альтернативные чувства смущения и проницательно-
сти, и взаимопонимание между пониманием и растерянностью – это способ, 
которым достигается усвоение сложного материала. По сути, отсутствие пу-
таницы может помешать существенному обучению, и интеллектуальный 
«тупик» необходим для того, чтобы студенты могли учиться, особенно если 
это связано со сложными вещами и дисциплинами. 

Концепция улучшенного обучения через эмоции и путаницу возникает 
в ситуации, когда студенты учатся, наблюдая за демонстрацией. Этим сту-
дентам может быть предложено определить результат демонстрации. Чув-
ство замешательства очень важно в учебной среде, поэтому учителя и трене-
ры должны стараться использовать его на уроках, а не помогать детям избе-
гать его или даже распознавать его присутствие. Они должны стремиться к 
тому, чтобы вызвать у учащихся чувство, но не таким образом, чтобы пута-
ница была безнадежной, и студенты в конечном итоге попадали в тупик, и 
тупики не могли быть разрешены. Цель должна быть в продуктивной пута-
нице, с альтернативами, которые рассматриваются при решении проблем, и в 
конечном итоге помочь ребенку прийти к решению, а также справиться с 
любыми негативными эмоциями, которые могут возникнуть. Через некоторое 
время чувство замешательства трансформируется в гордость, восторг, а так-
же чувство, которое можно назвать «эврика». 

Эмоции подобны переключателю, который включает и выключает обу-
чение. Используя эмоциональный мозг и лимбическую систему, можно легко 
получить доступ к обучению и памяти, а также получить возможность уста-
навливать связи. Задача ствола мозга заключается в отправке сенсорных со-
общений в кору через лимбическую систему, где происходит большая часть 
обучения и мышления. Способ, которым информация в своей сенсорной 
форме поступает в кортекс, определяется интерпретацией лимбической си-
стемы относительно того, является ли информация отрицательной, нейтраль-
ной или положительной. Отрицательное толкование означает, что информа-
ция не попадет в кору, следовательно, обучение будет заторможено. Относи-
тельно позитивной интерпретации означает, что информация поступает в ко-
ру, следовательно, обучение улучшается. Следовательно, положительные 
воспоминания приведут к позитивному поведению в отношении обучения. 
Кроме того, негативные воспоминания обескураживают, отключают и нару-
шают процесс обучения.  Вкратце, неврологические эффекты эмоций пока-
зывают не только то, что познание, обучение и разум происходят от эмоций, 
но также тот факт, что эмоции стимулируют внимание. Влияние эмоций на 
обучение многогранно. Как обучение, так и эмоции происходят в мозге, и оба 
взаимосвязаны. Обучение – это приобретение знаний. Мышление требуется в 
обучении. Мысли влияют на наши чувства. Чувства влияют на наше мышле-
ние. Обучение является следствием созданных эмоций, следовательно, пози-
тивные чувства порождают позитивное обучение. Поэтому это следует учи-
тывать при обучении детей. 
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службы судебных приставов, возникают проблемные ситуации, в результате 
которых взыскание задолженности с лица становится весьма затруднитель-
ным. Высший закон государства гласит о том, что «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью», что направляет деятельность государ-
ственных органов на реализацию данной нормы во всех сферах нашей жиз-
недеятельности. Как показывает статистика, лишь пятая часть заемщиков са-
мостоятельно возвращает заем в течение месяца после постановления судеб-
ного органа, треть должников совершает возврат лишь после обращения при-
ставов. Многие заемщики не занимаются выполнением постановления су-
дебного органа в добровольном порядке. Из-за этого в адвокатской практике 
одной из продолжительных стадий является принуждение к выполнению ре-
шения судьи. Стоит отметить, что данная тенденция сохраняется и по насто-
ящий день.  

В настоящее время правовое регулирование процедуры взимания 
осуществляется на основе Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ 
«О судебных приставах»1 и Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»2. Полномочия работников 
уполномоченных органов по взиманию займов как влияющего устройства на 
заемщика строится на основе сведений законодательных актов. Рассмотрим 
подробнее, как проводится работа судебных приставов с должниками, 
какими правами в данном случае обладают заемщик и взыскатель и какие 
меры воздействия на должника используются судебными приставами. 

Полномочия компетентных лиц по возврату просроченной 
задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на 
возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из 
денежных обязательств, регулируется Федеральным законом от 03 июля 2016 
г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

                                                 
1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3590. 
2Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»» (далее – ФЗ № 230). ФЗ № 
230 закреплены допустимые приемы взаимоотношений кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в его интересах (далее – кредитор), с 
должником, регламентированы основы, конкретизирующие общие условия 
данных взаимоотношений, а также особенности деятельности юридических 
лиц и их обязательства по возврату просроченной задолженности..  

Анализируя нормативные источники, в первую очередь ФЗ № 230, а 
также юридическую литературу, следует выделить основные способы 
взаимодействия кредитора с должником: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное 
взаимодействие); 

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи; 

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания 
должника. 

Кроме того, анализируемый нами нормативный акт предусматривает 
ряд иных способов такого взаимодействия, которые могут быть установлены 
лишь путем заключения соглашения в письменной форме между должником 
и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 6 ФЗ № 230 «не допускаются 
направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, 
связанные, с: применением к должнику и иным лицам физической силы либо 
угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 
уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 
уничтожения или повреждения; применением методов, опасных для жизни и 
здоровья людей; оказанием психологического давления на должника и иных 
лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих 
честь и достоинство должника и иных лиц; введением должника и иных лиц 
в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного 
обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения 
обязательства; любым другим неправомерным причинением вреда должнику 
и иным лицам или злоупотреблением правом1. 

Лицо, являющееся кредитором, не может привлекать одновременно 
двух и более лиц в качестве своего представителя по вопросам 
взаимодействия с должником путем личных встреч, телефонных 
переговоров, смс-сообщений. Данное условие прописано в статье 7 
анализируемого закона. Остановим взгляд, например, на данном положении: 
                                                 

1 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»» // Собрание законодательства 
Российской Федерации.  2016. № 27 (Часть I). Ст. 4163.  
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«по инициативе кредитора не допускается взаимодействие с должником 
посредством личных встреч и телефонных переговоров: 1) со дня признания 
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения 
реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; 2) с 
должником с момента получения документов, подтверждающих наличие 
оснований, свидетельствующих, что он является лицом, лишенным 
дееспособности, ограниченным в дееспособности; находится на излечении в 
стационарном лечебном учреждении; является инвалидом первой группы; 
является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного) 1. 

Вместе с тем, законом установлены временные ограничения. Так, 
например, по инициативе кредитора, не допускается взаимодействие с 
должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 
жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 
действующему от его имени и (или) в его интересах. 

Аналогичным образом определяются отдельные ограничения  учетом 
признака неоднократности. Так, речь идет о недопустимости 
взаимодействия: посредством личных встреч более одного раза в неделю; с 
помощью телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз 
в неделю, более восьми раз в месяц; посредством сообщений (текстовых, 
голосовых и иных) более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, более 
шестнадцати раз в месяц. 

Реализуя деятельность по возврату просроченной задолженности 
юридические лица обязаны вести аудио-, видеофиксацию записи всех фактов 
проведенных личных встреч и телефонных переговоров с должниками и их 
представителями, предупреждать их о такой записи в начале взаимодействия, 
а также обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электросвязи2. 

В ходе практической реализации положений законодательства, касаю-
щихся деятельности сотрудников ФССП по взысканию долгов,  возникает 
ряд неразрешенных вопросов и нуждающихся в переосмыслении подходов к 
пониманию природы и сущности данного института, его процедуры, к пе-
речню и содержанию оснований взыскания долга, методов воздействия на 
должника., к правовой природе данного института и реализации гарантиро-
ванных государством компенсационно-восстановительных мер. 

Относительно внушительная часть граждан думают, что долги не взыс-
киваются, а по сей день «вышибаются» (с помощью силы, шантажа, приме-
нения различных приборов для устрашения), как это проходило в девяностые 

                                                 
1 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»» // Собрание законодательства 
Российской Федерации.  2016. № 27 (Часть I). Ст. 4163. 

2 Бакимбаев Н.К. Психологическая стратегия достижения нерушимой лояльности // 
Молодой ученый. 2015. № 9 (89). С. 813–818. 
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годы прошлого столетия. Однако ныне существующие коллекторы не имеют 
ничего схожего с такого рода действиями криминального характера. «Их де-
ятельность вполне законна и преследует цель – не обеспечить наказание 
должнику, а создать такие условия, чтобы он заплатил, отдал свой долг»1. Но 
в реальности это сделать очень проблематично. 

Должнику необходимо иметь ввиду,  что наиболее действенных спосо-
бов возврата долга в досудебном порядке, которые соответствовали бы зако-
нодательству не так много, вместе с тем, весь их комплекс сводится к тому, 
чтобы создать наиболее благоприятные условия для дальнейшего  благопо-
лучного существования неплательщика. Наиболее часто компетентными ли-
цами (коллекторами) для достижения поставленных целей используются сле-
дующие основные приемы: навязчивость; прессинг; убеждение; хитрость-
изворотливость. 

Попытаемся более детально рассмотреть каждый из вышеупомянутых 
способов. 

1. Навязчивость (назойливость). Данный прием рассчитан на то, чтобы 
оказать давление на недисциплинированного заемщика, с помощью постоян-
ных звонков на домашний, сотовый и рабочий телефоны самого должника, 
так и его ближайшего окружения. Также могут осуществляться постоянные 
приходы коллекторов к неплательщикам, причем для этого используют либо 
слишком раннее время утра, либо ближе к ночи. Причем, приходят не только 
лично к нему в дом, но и к родным и родственникам. В случае, если обозна-
ченные лица не открывают дверь, коллектор начинает обзванивать соседей, 
чтобы последние передали информацию должнику. Но рассчитывать, на то, 
что игнорирование первых визитов позволит в дальнейшем забыть о возврате 
долга, не стоит. Правоприменительная практика свидетельствует, что долгое, 
постоянное и назойливое воздействие на неплательщика и его родственников 
приводило к положительным результатам.  

2. Прессинг. В данном случае подразумевается моральное, психоэмо-
циональное воздействие на неплательщика. Вместе с предыдущим методом, 
этот способ приносит хорошие плоды. Так, например, если в беседе с коллек-
тором чувствуется определенная натянутость обстановки, некое  угнетение 
нервной системы, тогда следует заметить, что данное лицо явный професси-
онал своего дела. В данном случае, это может проявляться в том, что в своей 
речи  коллектор неоднократно может задавать один и тот же вопрос, связан-
ный с уточнением срока возврата долга, либо периодически по несколько раз 
на дню прозванивать должника, напоминая о возврате долга. Прессинг может 
также заключаться в том, что коллектор может твердить одно и тоже, даже не 
слушая отговорки и ответы неплательщика.   

3. Убеждение. В том случае когда первые два способа не дают желае-
мого результата, коллектор применяет методы убеждения, пытаясь донести 

                                                 
1 Корчагина Л.И. К вопросу о понятии и сущности деятельности ФССП России // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7.  С. 143– 149. 
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до должника информацию, почему он обязан вернуть долг и что грозит ему  в 
случае неоплаты. 

По большей части, недисциплинированные заемщики мало владеют 
знаниями нормативной базой в данном вопросе, можно сказать, что безгра-
мотны, тем самым подписывают кредитные договоры, даже не вникая в его 
суть. Правоприменительная практика свидетельствует о фактическом неве-
дении должниками последствий неуплаты кредитного долга. Ежедневные те-
лефонные звонки и приходы, психоэмоциональное давление зачастую вызы-
вает обратную реакцию, нежелание погасить задолженность.  

4. Хитрость-изворотливость.  Четвертый способ применяется чаще всех 
предыдущих. В данном случае речь идет о том, что при устройстве на работу 
коллектором  в первую очередь предпочтение отдается тем людям, которые 
не только умеют «красиво говорить» и умеющим хитрить, но и не испыты-
вающим в дальнейшем  угрызений совести.  Как отмечает в своем произве-
дении В.А. Тарташев «хороший коллектор – современный Остап Бендер, 
главная его задача – любыми законными, пусть даже «скользкими» с точки 
зрения морали, способами склонить должника к оплате. Поэтому от коллек-
тора всегда стоит ждать подвоха». Еще один хитрый ход, часто применяемый 
в коллекторской практике, – телефонный звонок «под легендой». Его суть 
проста: коллектор звонит должнику или его родителям, коллегам, соседям, 
друзьям и представляется другим именем и в ином статусе. Например, эко-
номистом или бухгалтером предприятия, на котором человек работает. 
Должник работает в цеху одного крупного завода. Он отказывается выплачи-
вать долг, мотивируя свое поведение отсутствием денег. Коллектор уточняет 
Ф.И.О. бухгалтера по месту работы должника, звонит прямо в цех и пред-
ставляется бухгалтером. Предполагая, что должник – рядовой сотрудник и 
авторитет бухгалтера для него непререкаем, он говорит, что на предприятие 
поступил исполнительный лист об удержании из зарплаты кредитного долга. 
А поскольку должник не имеет четкого представления о порядке удержаний 
по исполнительному листу, он верит звонившему на слово и немедленно га-
сит долг»1. 

Установленный порядок взыскания просроченной задолженности 
прост: чем более длительное время должник не оплачивает свой долг, тем 
более активное внимание со стороны уполномоченных лиц ему гарантирова-
но. Таким образом, в дальнейшем можно наблюдать, что активность коллек-
торов существенно возрастает, а способы взыскания становятся «жестче». В 
данном случае, воздействие носит весьма системный характер. Как правило, 
активное внимание коллекторов связано с тотальным контролем должника, 
что может выражаться в беспрерывных телефонных звонках (при том одно-
временно и на рабочий и на сотовый), достаточно ранних и поздних визитах 
на дом,  «надоедающих» звонках родственникам и ближайшему окружению, 
постоянные SMS-сообщения и другие. Неоднократные, постоянные, назой-

                                                 
1 Тарташев В.А. Как избавиться от кредита. Реальные способы выхода из долгового 

тупика. СПб., 2010. С. 12.  
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ливые напоминания изо дня в день. Стоит заметить, что должника «не оста-
вят в покое, пока он не выплатит долг»1. 

Вместе с тем, отметим, что каждая ситуация по своему индивидуальна: 
так, одного должника определенный способ подтолкнет к скорейшему воз-
врату долга, у другого те же действия не вызовут нужной реакции. Результат, 
прежде всего, зависит от грамотно составленного психологического портрета. 

В заключении скажем, что Вольтеру принадлежат слова: «Бог не на 
стороне больших батальонов, а на стороне лучших стрелков». В отношении 
психологического воздействия на должника это подходит как нельзя лучше. 
Чем целеустремленней и грамотней сотрудник ФССП осуществляет подго-
товку и проведение переговоров с должниками, тем выше его шансы добить-
ся погашения долга. Данная работа направлена на разработку и анализ мето-
дов воздействия на должника, повышение их эффективности, профессиона-
лизма в переговорах с должником.  
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Когнитивный диссонанс и посттравматическое стрессовое расстройство  

у мигрантов: комплексный обзор 
 
Эмигранты подвержены многочисленным хроническим стрессам. Язы-

ковые и культурные изменения, изоляция, одиночество, «неидентификация» 
чувств, снижение социального статуса (отсутствие документации и возмож-
ностей трудоустройства, плохие условия жизни), неудачи в новых странах  се 
это препятствует способности человека адаптироваться. 

Процесс миграции считается одним из основных хронических стрессо-
ров, так как человек должен постоянно приспосабливаться к новым услови-
ям. Это вызывает психологические или физические проблемы и может при-
вести к развитию различных патологий, включая посттравматическое стрес-
совое расстройство (ПТСР), клиническую депрессию, психоз и суицидаль-
ный синдром (включая трагические последствия). 

В настоящее время стресс концептуально понимается как сложный, 
многомерный процесс, посредством которого некоторый фактор окружаю-
щей среды (стрессор) вызывает физический и психологический ответ, к кото-
рому человек должен адаптироваться. Адаптация понимается как динамиче-

                                                 
1 Тарташев В.А. Указ. соч. С. 14. 
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ский процесс, посредством которого мысли, чувства, поведение и биологиче-
ские механизмы индивида постоянно изменяются, чтобы соответствовать но-
вой среде. 

Когда ресурсы адаптации организма перегружены, может возникнуть 
психическое расстройство со специфическими симптомами и сопутствую-
щим поведением, которое может включать серьезные виды поведения высо-
кого риска, такие как самоубийство. Поскольку требуется постоянная адап-
тация к новым условиям, обычно считается, что процесс миграции является 
основным хроническим стрессовым фактором окружающей среды. 

В 2002 году д-р Джозеб Ахотеги из Университета Барселоны описал 
психологическое состояние мигрантов, страдающих хроническим или мно-
жественным стрессвым, как «синдром Улисса (Одиссея)». Его проявления 
включают в себя:  

1. Депрессия – тоска, мысли о смерти 
2. Тревога – раздражительность, нервозное состояние 
3. Физические проблемы – дискомфортные ощущения по всему телу 
4. Когнитивные проблемы – регресс познавательных процессов 
ПТСР диагностируется у 47% эмигрантов. К группам риска относятся 

те, кто имел травмирующий опыт, связанный с переездом в другую страну, 
например расизм, обращение с сотрудниками правоохранительных органов, 
принудительное выселение, разлука с семьей, задержание, депортация. Но 
также довольно часто это расстройство встречается у людей, которые пере-
живают миграцию спокойно. 

Одной из характеристик стресса, связанного с миграцией, является его 
перманентность. Некоторые из многочисленных факторов стресса включают 
в себя чувства, связанные с «не принадлежностью к одному месту», плохие 
социальные условия (например, отсутствие документации, эксплуатация на 
работе, ужасные жилищные условия), языковые и культурные изменения, 
одиночество, неудача в проекте миграции и повседневная борьба за выживание. 

Также особую роль в адаптации играет аккультурация. Она определя-
ется как многоплановый процесс, включающий изменения во многих аспек-
тах жизни мигрантов, например, язык, культурную и этническую идентич-
ность, отношения и ценности, обычаи и социальные отношения, гендерные 
роли, привычки питания, художественные выражения и общение. Аккульту-
рация может происходить поэтапно, при этом мигранты сначала изучают но-
вый язык, затем следуют изменения в поведении и участие в культурной 
жизни. С этой точки зрения некоторые условия (такие как рабочие места или 
школы) связаны преимущественно с принимающей страной и другие (такие 
как дом или район) могут быть связаны преимущественно с культурой имми-
грантов. 

Так, аккультурация подразумевает сосуществование обеих культур, 
обеспечивая доступ к различным типам ресурсов, включая ресурсы, необхо-
димые для укрепления и восстановления психического здоровья, которые, 
как ожидается, будут связаны с улучшением психического здоровья. 



203 

Психологическая аккультурация относится к динамическому процессу, 
который начинается, когда иммигранты въезжают в свою новую страну и 
начинают адаптироваться к ее культуре. В дополнение к адаптации к особен-
ностям менталитета принимающей страны, взрослые мигранты могут про-
должать традиции своей родины и заводить дружеские отношения с соотече-
ственниками, с которыми они могут делиться полезной информацией, по-
треблять этническую еду и читать печатные материалы и СМИ на своем род-
ном языке. 

Профессор Джон Барри считает, что серьезные различия между родной 
и новой культурами и необходимость «перестройки» могут вызвать длитель-
ные внутренние конфликты и затруднить адаптацию. Он выделяет некоторые 
механизмы накопления: 

1. Интеграция: человек сохраняет свою культуру и «впитывает» черты 
новой культуры.  

Всегда легче интегрироваться в многокультурное общество, 
характеризующееся низким уровнем расизма, национализма и 
дискриминации. Даже иммигранты, которые приехали в эту страну в течение 
длительного времени и приспособились к новому образу жизни, доказали, 
что продолжают отождествлять себя со своей культурой. 

2. Ассимиляция: иммигранты не заботятся о сохранении своей 
культурной самобытности, и стараются обрести черты характера, 
свойственные гражданам принимающей страны. 

Если человек не планирует возвращаться на родину или вступает в 
брак с представителем другой культуры, то разумно выбрать такую 
стратегию поведения. 

3. Сепарация: человек придерживается собственных традиций, 
отказывается интегрироваться в новую культуру и находится в изоляции от 
общества. 

4. Маргинализация: человек не хочет следовать традициям своей 
культуры и не отождествляет себя с новой культурой. Он остается вне этих 
парадигм. Такой механизм характеризуется высоким уровнем тревоги, 
ощущением отчуждения и потерей контакта с обеими группами. 

По мнению многих исследователей, такие люди постоянно 
испытывают чувство нестабильности, находятся в состоянии хронического 
нервного напряжения, они регулярно испытывают перепады настроения. Они 
сомневаются в своем месте в социальной структуре, они боятся быть 
отвергнутыми, они страдают от двойственного опыта. Маргинальный 
человек чувствует себя ненужным, одиноким и отчужденным. 

Стоит отметить, что переезд в другую страну также часто вызывает 
расстройства пищевого поведения (РПП). Тенденция к снижению веса среди 
мигрантов, вероятно, связана с тем, что они находятся в стрессовом состоя-
нии, что, как выяснилось, связано с обеспокоенностью по поводу их внешно-
сти. Уровень адаптации в принимающей стране сильно связан с риском РПП 
или других синдромов. Другими словами, иммигранты, особенно женщины, 
которые лучше освоились в новом обществе, наиболее уязвимы к таким за-
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болеваниям. И наоборот, у мигрантов, которые не хотят глубокой интегра-
ции, частота диагностики РПП снижается.   

Автор теории когнитивного диссонанса, Леон Фестингер считал, что, 
если мнение человека не соответствует общему мнению или существует не-
согласие между накопленным опытом и ситуацией, которую он находится, 
возникает конфликт устоявшихся убеждений или ценностей, таких как логи-
ческие конфликты, культурные различия и т.д. 

Важным условием возникновения когнитивного диссонанса является 
изменение образа жизни и состояния. Они заставляют людей изменять и ино-
гда реконструировать свои существующие взгляды и взгляды. 

Фестингер считал, что человек стремится избавиться от когнитивного 
диссонанса, который вызывает у него психологический дискомфорт, активно 
избегает ситуаций и информации, которые могут усугубить его состояние. 
Иногда он становится хроническим и становится фактором нерационального 
и неадаптивного поведения. 

Когнитивный диссонанс может быть вызван различными представле-
ниями о языке и культуре, потому что это одно из условий успешного языко-
вого взаимодействия. 

Научные исследования показывают, что чем лучше человек говорит на 
языке принимающей страны, тем выше риск ПТСР. «Эффект необоснован-
ных ожиданий срабатывает», иммигранты убеждены, что в новых реалиях 
они могут справиться со всеми трудностями и адаптироваться быстрее, чем 
те, кто вообще не говорит или не говорит на иностранных языках. В послед-
нем случае человек пытается нейтрализовать эту проблему. Он изучает язык, 
чтобы лучше узнать традиции и обычаи принимающей страны. 

В системе здравоохранения стран, куда направляются основные потоки 
мигрантов, существует организация, оказывающая специализированную пси-
хологическую и психиатрическую поддержку, уже давно представляющуюся 
как клиентам, пережившим травматические события, так и тем, кто испыты-
вает проблемы с самоидентификацией и не может найти свое место. 

Итак, когда адаптация мигрантов сопровождается возникновением раз-
личных заболеваний, например, головных болей, стеснением в груди, одыш-
кой, когда учащается пульс, мир кажется нереальным, обостряется чувство 
одиночества, возникают вспышки бессмысленной тревоги – человек остро 
ощущает несоответствия между старой и новой жизнью, и он не может спра-
виться с этим. Миграция сводит его с ума. 
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Влияние профессиональной деформации учителя  

на проявления агрессивности учащихся 
 

В этом качественном исследовании изучались словесные оскорбления 
учителей в классе путем анализа выборки решений дисциплинарного коми-
тета Онтарио колледжа учителей (OCT). Данные были собраны из Онлайно-
вая база данных Канадского института правовой информации (CANLII), в 
которой содержится запись всех ОКТ решения дисциплинарного комитета, с 
дополнительными данными из журнала Professionally Speaking. Данные пока-
зали, что словесные оскорбления присутствуют в классах Онтарио, и взве-
шенные ответы и связанные с ними методы борьбы с проступками учителя в 
лучшем случае несерьезны. Случаи словесных оскорблений в классе были 
рассмотрены. Учителя-мужчины часто являются нарушителями, и воздей-
ствие на всех заинтересованных сторон является как жизненно важным, так и 
серьезным. В общем, любая задержка в эффективном рассмотрении жалоб и 
дисциплинарных вопросов неприемлемо в том виде, в каком оно стоит, и 
должно быть исправлено, чтобы защитить учащихся от этого. 

Целью является выяснить, как мы, общество, в настоящее время реша-
ем проблему словесных оскорблений учащихся начальных и средних классов 
учителей в системе образования Онтарио. Чтобы достичь этого необходимо 
было критически изучить решения дисциплинарного комитета Онтарио кол-
ледж учителей (OCT).  

Крики и другие формы словесных оскорблений в Канаде происходят с 
тревожной частотой. В Онтарио постановление 437/97 принято в рамках Он-
тарио колледжа. Закон об учителях гласит, что словесное оскорбление уче-
ника является актом профессионального проступка, хотя учителя редко при-
влекаются к дисциплинарному совещанию исключительно на основе словес-
ных оскорблений, как это видно из публичные записи. Сам факт крика на 
учеников представляет собой словесное оскорбление. 

Ungar, Tutty, McConnell, Barter и Fairholm (2009), работающие в 
канадском контексте, предполагают, что менее 25% молодых людей, которые 
пострадали в той или иной форме от эмоционального, физического или 
сексуального насилия, сообщают о том, что они подверглись насилию, а 
также о том, что те, кто подвергся насилию со стороны члена семьи, и те, кто 
подвергается физическому насилию, чаще всего сообщают. Если учащиеся, 
которые подвергаются словесному оскорблению со стороны учителя, не 
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сообщают об этом, это может быть фактором, способствующим 
недостаточному вниманию к предмету.  

Twemlow, Fonagy и Sacco (2004) обнаружили, что администраторы 
избегают иметь дело с учителями, которые запугивают учеников из-за страха 
расстроить профсоюзы учителей и создать трудности при найме новых 
учителей. Twemlow et al. (2004) обнаружили, что даже учителя, которые 
могут признать неправомерность действий другого учителя, могут неохотно 
жаловаться на чувство лояльности по отношению к своим коллегам или 
страха быть отвергнутым. Вне всякого сомнения, кодексы поведения 
некоторых ассоциаций учителей, хотя и созданы с благими намерениями, 
часто прямо запрещают критиковать других учителей, не сообщая их лично 
или письменно (Ассоциация учителей Альберты, 2004 год; Федерация 
учителей Британской Колумбии, 2017 год; Федерация учителей начальных 
классов Онтарио, 2019 год; Ассоциация учителей английского католического 
языка Онтарио, 2018 год; Федерация учителей Саскачевана, 2006 год), это 
оказывает негативное влияние на любую критику другого учителя. В то 
время как кодексы поведения школьного совета, как правило, делают 
исключения в случаях сексуального насилия или в тех случаях, когда 
безопасность учащихся является проблемой, учителям может быть не так 
удобно сообщать о случаях словесных оскорблений, когда угроза 
безопасности учащихся не так очевидна или не продемонстрирована. Как 
обнаружили Webster, O'Toole, O'Toole и Lucal (2005) в случаях 
предполагаемого жестокого обращения с детьми, учителя с большей 
вероятностью сообщают в службы защиты детей, когда они подозревают 
сексуальное насилие, чем в случаях, когда подозревается физическое 
насилие, и более вероятно сообщить, когда описанное злоупотребление 
является более серьезным. Это соответствует идее о том, что формы 
злоупотребления ранжируются с точки зрения серьезности. Это же 
исследование показало, что учителя с меньшей вероятностью сообщают о 
ситуациях, когда они думают, что у ребенка будут проблемы или проблемы с 
самим учителем. Еще один усложняющий фактор, о котором упоминают 
авторы, - это боязнь явиться в суд или дать показания. Если учителя с 
меньшей вероятностью сообщают о случаях предполагаемого жестокого 
обращения с родителями из-за нежелания давать показания, вполне разумно 
полагать, что они будут так же неохотно сообщать и давать показания против 
коллеги, если не более того. Многие также неохотно критикуют 
государственное образование в целом, потому что оно в целом 
рассматривается как полезное для общества и общественного блага – во 
многих смыслах. 

Может быть понятие субъекта в исследованиях из-за того, что 
некоторые считают, что крик безвреден и поэтому не требует изучения. 
Atiles, Gresham и Washburn (2017) ссылаются на учителей, которые кричат 
просто как реакция на плохое поведение детей. Но если нас беспокоят такие 
предметы, как издевательства между равными, мы должны также заботиться 
о поведении учителей по отношению к своим ученикам, потому что, как 
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показали Уайт, Джонс и Шерман (1998), действия учителей по отношению к 
ученику могут влиять на других. восприятие учениками этого ученика, 
поэтому крики на ученика могут побудить их также умалить этого ученика. 
Таким образом, явное или скрытое негативное отношение к детям 
воспринимается как учениками, так и теми, кто является свидетелями в 
классе. 

Вредные последствия словесной агрессии со стороны учителей 
многочисленны. Бекиари и Петанидис (2016) показали, что словесная 
агрессия со стороны учителей была связана с более высокой 
напряженностью. 

Недавно учительница Альберты была признана виновной в унижении и 
унижении учеников в течение 36 лет, и профессиональное дисциплинарное 
слушание может отозвать ее сертификат и наложить штраф в размере 32 500 
долл. США (French, 2018, p.1). Хотя эта ситуация является прецедентным 
ориентиром, Brendgen et al., 2006, пришли к выводу, что многие взрослые 
упоминают прошлые случаи словесных оскорблений со стороны учителя как 
наиболее отрицательный опыт в своей жизни. 

При рассмотрении первых 200 случаев было получено несколько ре-
зультатов. Наиболее заметным было преобладание мужчин по отношению к 
женщинам, особенно когда их сравнивали с их относительным числом в 
профессии учителя в целом. Из 200 рассмотренных решений 167 (83,5%) бы-
ли мужчинами, а 33 (16,5%) – женщинами. Это по сравнению с 235 705 чле-
нами OCT с хорошими показателями по состоянию на 2017 год, из которых 
26% были мужчинами, а 74% - женщинами.  
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Гендерные особенности саногенного мышления курсантов  

Академии ФСИН России 
 

В нашем динамичном, стремительно и постоянно меняющемся мире 
мы привыкли думать, что наша жизнедеятельность и наше состояние здоро-
вья зависят от питания, медицины, экономики, политики, экологии, инфор-
мационных процессов, человеческих взаимоотношений. Многим известно, но 
мало, кто согласен с тем, что наше здоровье и благосостояние зависят от 
нашего самосознания, мышления. Когда индивид оценивает, анализирует, 
воспринимает, переживает события, которые случаются в нашей жизни, в 
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этот момент  наше мышление может разрушать или наоборот улучшать чело-
веческое здоровье, его отношение с окружающими, сопутствовать или пре-
пятствовать достижению успеха. Каждый из нас должен уметь определять 
мышление, как преобладание здравого смысла над эмоциями, способность 
управлять мыслями, контролировать свои эмоции, действия, то есть глубоко 
осознавать самого себя.  

Служба в уголовно-исполнительной системе подразумевает общение с 
людьми, совершившими преступления. Как правило, любому серьезному 
преступлению предшествует нравственная деформация личности, 
формирование у нее безнравственных и антисоциальных установок. В итоге 
отсутствие здоровой личностной позиции означает наличие 
жизнеотрицающей направленности, что приводит к нравственной деградации 
человека, к духовным, душевным и телесным недугам. 

Таким образом, общение сотрудников уголовно-исполнительной 
системы с осужденными может привести к профессиональным деформациям 
и девиациям. В связи с этим в условиях реализации современной концепции 
образования особую актуальность приобретает проблема освоения 
саногенных технологий будущими сотрудниками пенитенциарных 
учреждений в процессе профессиональной подготовки. 

Объект исследования – санногенное мышление курсантов Академии 
ФСИН России. 

Предметом исследования выступают гендерные особенности саноген-
ного мышления курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

Цель исследования – выявить гендерные особенности саногенного 
мышления у курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

Саногенное мышление – это гармония черт, согласие с самим собой и 
окружающим, устранение плохих привычек, управление своими эмоциями, 
контроль своих потребностей. Мышление, которое уменьшает внутренний 
конфликт, напряженность, предотвращает болезни. 

Исследование гендерных особенностей саногенного мышления курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России было организованно на базе 
Академии ФСИН России в 2018 году. В психодиагностическом обследовании 
приняли участие 50 курсантов психологического факультета, из них 25 кур-
сантов – юношей и 25 курсантов – девушек в возрасте от 17 до 23 лет. Для 
обработки данных использовались пакеты программ SPSS Statistics 17.0.1. 
Диагностика различных составляющих позитивного мышления осуществля-
лась с помощью анкетирования, наблюдения, психодиагностических мето-
дик: методика «Самочувствие, активность, настроение», методика «Уровень 
субъективного контроля» Дж. Роттера, Методика Ч.Д. Спилбергера на выяв-
ление личностной и ситуативной тревожности. 

Проанализировав результаты методики «Самочувствие, активность, 
настроение», мы видим,  что у курсантов – девушек по шкале «самочув-
ствия» самые высокие показатели находятся в диапазоне  «нормального» са-
мочувствия – 50 %, «хорошее» самочувствие – 18 %, «плохое» самочувствие 
– 32 %, у курсантов-юношей самые высокие показатели находятся также в 
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диапазоне «нормального» самочувствия – 45 %, «хорошее» самочувствие – 
28 %, «плохое» самочувствие – 26 %, у курсантов–девушек по шкале  «ак-
тивность» самые высокие показатели находятся в диапазоне «нормальной» 
активности – 45 %, «хорошая» активность – 11 %, «плохая» активность – 
44 %,  у курсантов-юношей в диапазоне «нормальной» активности – 55 %, 
«хорошая» активность – 9 %, «плохая» активность – 36 %. По шкале 
«настроение» у курсантов – девушек преобладает «нормальное» настроение –
43 %, «хорошее» настроение – 15 %, «плохое» настроение – 42 %, у курсан-
тов – юношей преобладает «плохое» настроение – 69 %, «хорошее» настрое-
ние – 4 %, «нормальное» настроение – 27 %. 

Анализ полученных данных показывает, что психоэмоциональное со-
стояние курсантов – девушек на момент обследования находилось по всем 
показателям в диапазоне нормального значения, у курсантов – юношей также 
в диапазоне нормального значения, кроме шкалы «настроение» - здесь пока-
затели находились в диапазоне «плохого» настроения, что, скорее всего, свя-
зано с выполнением служебных обязанностей, выражающихся в постоянных 
нарядах, уборке территории, редким выходом в город и т.д. 

В ходе изучения гендерных особенностей саногенного мышления  у 
курсантов по методике диагностики социально-психологических детерми-
нант эмоциональной устойчивости А.Я. Чебыкина нами были получены сле-
дующие результаты: в целом курсанты показали средний уровень развития 
компонентов эмоциональной компетентности. У курсантов мужского и жен-
ского пола менее всего выражена экспрессивность. Значимость различий 
между выраженностью экспрессивности и саморегуляции при р<0,001, а зна-
чимость различий между выраженностью экспрессивности и эмпатии при р< 
0,05. 

Таким образом, можем сказать, что юноши более жестко контролируют 
свои эмоции, меньше их выражают, меньше проявляют сочувствия, сопере-
живания друг к другу. Скорее всего, это связано с учебным и служебным 
процессом вуза: стереотипы приписывают будущему сотруднику уголовно–
исполнительной системы черты мужественности, неразвитости эмоциональ-
ной компетентности.  

Результаты сравнительного исследования защитной рефлексии курсан-
тов юношей и курсантов девушек показали, что у курсантов юношей объем 
защитной рефлексии при переживании отрицательных эмоций отличается от 
объема рефлексии курсантов девушек. Значимые различия наблюдаются у 
лиц мужского и женского пола по шкалам «защита от зависти» и «защита от 
стыда». Также нами было выявлено, что при переживании страха неудачи 
выделяется равная защитная рефлексия, как у девушек, так и у юношей. У 
курсантов девушек чувство стыда выражено в большей степени, чем у кур-
сантов юношей. 

Объем защитной рефлексии от чувства обиды и вины менее значимо 
представлены в картине эмоциональных переживаний курсантов. При анали-
зе психологических защит выявлено, что у курсантов девушек обостряются 
психологические защиты: уход из ситуации (31 у юношей и 19 у девушек); 
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рационализация обстоятельствами (25- юноши,15-девушки). Таким образом, 
формируется негативное мышление, пассивная жизненная позиция, человек 
не может решить проблемы и преодолеть трудности. Хотя, стоит заметить, у 
курсантов юношей возросли показатели саногенного мышления. Скорее все-
го, это связано с тем, что у юношей лучше произошла  адаптация к условиям 
обучения в академии.  

Таким образом, можем сделать вывод, что у курсантов-юношей уро-
вень саморегуляции находится выше уровня эмпатии и экспрессивности, что 
свидетельствует о проявлении саногенного мышления. 

В заключении отметим, что полученные результаты показали актуаль-
ность и важность проведения психологических мероприятий с курсантами и 
сотрудниками УИС, направленные на развитие саногенного мышления. 
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Некоторые аспекты оперативно-розыскной характеристики  

квартирных краж 
 
Хищение чужого имущества (кража) является самым распространен-

ным преступлением. Статистические данные правоохранительных органов 
свидетельствуют о том, что одним из распространенных видов имуществен-
ных преступлений являются квартирные кражи. Способы совершения квар-
тирных краж постоянно совершенствуются «преступным миром» регулярно. 
Изучение способов совершения преступления в аспекте оперативно-
розыскной характеристики имеет важное значение, так как находится в пря-
мой зависимости от успешного противодействия. В данной статье остано-
вимся на некоторых аспектах данной характеристики. 

Определение «кража» охватывается большим кругом преступлений, 
которые друг от друга различаются предметом посягательства, а также спо-
собом его совершения и сокрытия, местом для осуществления преступного 
замысла.  

Способы совершения квартирных краж, максимально информативны. 
Следует выделять: кражи материальных ценностей с предприятий, кражи из 
различных помещений (квартир, домов, дач, общежитий, магазинов, гости-
ниц и т.п.); организаций; кражи грузов на транспорте (железнодорожном, 
речном, морском и воздушном, автомобильном); кражи личных вещей граж-
дан на вокзалах, из купе поездов и т.п.; карманные кражи; кражи транспорт-
ных средств1. 

Известно, что до совершения факта кражи преступники применяют 
различные хитрости и поводы для легального проникновения в жилище бу-
дущей жертвы, с целью разведки, определения предмета кражи, схемы, плана 
помещений (комнат), расположение и виды запирательных устройств. Зача-
стую они прибегают к хитростям и представляются работниками коммуналь-
ных услуг, ЖКХ, сантехниками, почтальона и т.д. 

                                                 
1 Каширский С.Е. Уголовно-правовая характеристика краж имущества / С.Е. Ка-

ширский // Социогуманитарные проблемы прошлого и настоящего. ‒ 2018. ‒ № 13. ‒ 
С. 54‒62.  
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Способ совершения преступления – это взаимосвязанные и взаимообу-
словленные составляющие, объединяющие подготовку, непосредственное 
участие и сокрытие следов. Анализируя правоприменительную практику 
среди видов способа совершения общественно-опасного деяния выделяют:  

– полноструктурные, или наиболее квалифицированные: включают 
подготовку, совершение и сокрытие преступления; 

– менее квалифицированные, или отсеченные, первого типа: включают 
совершение и сокрытия преступного деяния;  

– менее квалифицированные, или отсеченные, второго типа: включают 
подготовку и совершение преступного деяния; 

– неквалифицированные, или упрощенные, которые состоят только из 
действий по совершению преступных деяний. Интересна позиция 
В.В. Самсоновой, которая среди способов проникновения к владениям лица 
определила такие1:  

– путем влияния на механизм замка в доме, сарае, гараже: а) сквозь за-
мочную скважину непосредственным влиянием на детали механизма замка – 
ригель, пружину, сувальди, штифты и иные в зависимости от конструкции 
замка с использованием подобранного ключа, отмычки, иные предметы; 
б) через  влияние на ригель из вне давлением на его выступающую  часть при 
помощи твердого плоского предмета – отвертки, лезвия ножа, металлической 
пластины, стамески и т.п. с целью принудительного передвижения его в от-
крытое положение; в)  нарушением целостности замка или отделением его от 
дверей; 

– путем разрушения входной двери или окна дома: а) выбивание две-
рей, которые открываются в середину, плечом, нагой или при помощи кувал-
ды с оставлением статичных следов увара; б) перепиливания, выламывание 
дверных петель или облицовка дверей возле них; в) выпиливание частей  
дверей около замка с дальнейшим отдалением фрагмента полотна вместе с 
замком; г) разрушение дверей путем отжимания; д) в случае проникновения 
сквозь окно чаще всего его разбивают предметом, реже – выдавливают или 
вырезают сколорезом; 

– путем проникновения в дом без взлома, или «безинструментальный» 
метод: с использованием заранее украденного у хозяина одного из комплек-
тов ключей от входных дверей; использование и определение ключа от вход-
ных дверей, спрятанному хозяином в обусловленном для членов семьи месте; 
свободного прохода через оставленные открытыми входные двери, окна, 
лоджии2. 

В данном аспекте, считаем необходимым обратить внимание и на фак-
торы субъективного и объективного характера, влияющих на формирование 
способа совершения квартирных краж. 

                                                 
1 Самсонова В.В. Расследование краж, совершенных на территории садовых 

обществ и дачных кооперативов: монография. – М. – 2017. – 212 с. 
2. Там же. 
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К субъективным факторам можно отнести: а) знание преступником 
расположения объекта кражи, строения задвижек дверей, местонахождение 
ценностей, распорядок дня потерпевшего и т.п.); б) наличие или отсутствие 
«опыта краж», возможности пользоваться обычными приемами и хитростя-
ми; в) отличительные особенности психического портрета преступника, его 
возраст; 

К объективным факторам можно отнести: а) характер и строение объ-
екта, откуда крадется имущество, с точки зрения сложностей проникновения; 
б) наличие соучастников; в) наличие необходимых орудий взлома, а также 
подобных способов передвижения, что предоставляет преступнику возмож-
ности рассчитать время на совершение преступления и возможность побега с 
места происшествия.1 

Реализация сформированного преступного намерения внедряется  в от-
дельных практических действиях субъектах, занимая большую часть способа 
совершения преступного деяния2. Осуществляя преступное намерение, пра-
вонарушитель изучает и анализирует ряд обстоятельств, при которых должен 
действовать, рассчитывает на возможности лиц, с которыми планируется со-
вершение преступления. Как правило, на этом этапе субъект очерчивает план 
своих действий, обдумывает  последовательность исполнения некоторых из 
них, готовит орудия и средства совершения преступления, выбирает способ 
их применения, продумывает  устранение определенных препятствий, спосо-
бы маскирования следов преступного деяния.  

Ряд действий применяется и при подготовке к совершению преступле-
ний. К таковым можно отнести выбор объекта кражи. При выборе объекта 
кражи осуществляются соответствующие разведывательные действия или 
реализуется  имеющаяся прямая/косвенная наводка других лиц, в том числе и 
информация, поступающая от будущей жертвы. Следующим действием, 
направленным на подготовку к совершению преступления является изучение 
объекта посягательства и собственно обстановки, при которых субъекту пре-
ступления придется осуществлять свои действия. С этой целью используются 
разнообразные поводы посетить «подобранные» помещения, выбор наиболее 
эффективного способа непосредственного завладения имуществом, а также 
подготовка необходимых технических средств, облегчающих осуществление 
соответствующего преступного намерения, выбор способа сокрытия следов 
кражи; участниками кражи осуществляют предварительный сговор, распре-
деляют роли при подготовке и совершении преступления, степень участия 
каждого.  

Выбирается и способ сокрытия следов кражи, в том числе сокрытие 
или сбыт вещей, которые были похищены; между соучастниками кражи осу-
ществленный предварительный сговор, распределение ролей и их определе-

                                                 
1 Самсонова В.В. Указ. соч. С. 212. 
2 Завьялов С.М. Способ совершения преступления: современные проблемы 

изучения и использования в борьбе с преступностью / С.М. Завьялов // Вестник 
Астраханского государственного университета. – 2019. – №1. – С.92-97. 
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ние для каждого в будущем преступлении, а также при необходимости – 
обеспечение «алиби». 

Также необходимо отметить, что для перспективы сокрытия обще-
ственно опасного деяния преступник, как правило, формирует так называе-
мые «искусственные условия» для эффективной реализации задуманного1. В 
результате осуществления им комплекса действий для сокрытия преступле-
ния в обстановке преступления отражаются основные свойства признаков 
избранного им способа преступления. С информации, полученной со следов, 
которые оставлены преступником на месте преступления в ходе проведения 
действий по его сокрытию, становится возможным определить способ их со-
вершения, действия преступника, совершенные с целью распознать способ.  

Таким образом, в данной статье мы выделили некоторые аспекты опе-
ративно-розыскной характеристики совершения квартирных краж. В системе 
оперативно-розыскной характеристики мы выделили элементы, наделенные 
четкой направленностью розыскного характера. Эти элементы  определены с 
учетом их значимости для практического применения сотрудниками полиции 
при использовании в процессе документирования фактов совершенных квар-
тирных краж. 
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Особенности раскрытия преступлений связанных с легализацией  
и отмыванием денежных средств, полученных преступным путем 

 
В современных реалиях актуальность проблемы, связанной с раскры-

тием преступлений в области легализации и отмывании денежных средств, 
полученных преступным путем, обусловлена в первую очередь масштабами 
оборота денежных средств в черных и серых схемах2. Основным способом 
легализации и отмывания денежных средств, полученных преступным путем, 
используются преступниками с помощью применения фиктивных фирм–
«однодневок». Ежегодно в Российской Федерации с применением притвор-

                                                 
1 Малышкина П.В. Способ сокрытия преступления и его место в структуре способа 

совершения преступления / П.В. Малышкин // Следователь. – 2018. – №1. – С.19-24. 
2 Зыков С. «Рога и Копыта» не умирают. Оборот фирм-однодневок доходит до 

20 процентов ВВП России// Российская газета. 2009 № 4869. 
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ных и мнимых следок аккумулируются около 120-150 млрд. долларов, что 
составляет десятую часть объема ВВП за 2019 год1. Необходимо отметить 
интенсивное усовершенствование механизма обхода систем регулирования и 
пресечения данной деятельности, что вызывает проблемы в раскрытии пра-
воохранительными органами преступных схем и в следствии преумножение 
объемов денежной массы, с которой не уплачиваются налоги в бюджет стра-
ны. 2018 год ознаменовался большими сдвигами в раскрытии органами внут-
ренних дел преступлений в сфере использования фирм-«однодневок». По 
официальным данным доля фиктивных фирм в Российской Федерации со-
кратилась до рекордных 7%, а в 2011 году составляла 40% от числа всех за-
регистрированных фирм в Едином государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ)2. Это связано с введением в уголовный кодекс Российской Фе-
дерации статьи 173.1 и созданием множества методических рекомендаций по 
выявлению и раскрытию преступлений, связанных с использованием и со-
зданием фирм-«однодневок». Такая тенденция нашла свое отражение через 
призму правоприменительной практики путем увеличения числа выявленных 
преступлений данного вида.  

Исходя из диспозиции статьи 173.1 УК РФ следует, что законодатель 
установил обстоятельства, при которых будет обеспечено пресечение широ-
комасштабного распространения организаций, создаваемых в целях совер-
шения отдельных экономических преступлений, фактически не осуществля-
ющих заявленную в учредительных документах хозяйственную деятель-
ность. Это поспособствовало сокращению фирм3, но не объему отмываемых 
денежных средств, следовательно, не предотвратило огромный ущерб эконо-
мике, причиняемый такими действиями.  

Что касается практики, то здесь на сегодняшний день раскрытые 
преступления по всему миру являются базой для анализа и выявления 
модернизированных механизмов по легализации денежных средств. 
Соответственно на основе проведенных исследований корректируют 
оперативно-розыскные характеристики преступлений в данной области. 
Отличительной особенностью отмывания денег является количество 
различных методов, используемых для его совершения. Некоторые из 
основных механизмов, описанных ниже, связаны только с одним из трех 
этапов отмывания денег, в то время как другие могут использоваться на 
любом из этапов размещения, расслоения и интеграции. Через призму 
данного вопроса, можно выделить четыре метода отмывания денег – 
контрабанда наличных, казино, страхование компании и ценные бумаги.  

Метод отмывания через страховые компании могут быть использованы 
преступниками в получении денежных средств, в качестве гарантий по 
                                                 

1 Оператор М. ВВП России на 2019 год (номинал, ППС, рубль, доллар)// Блог 
СеоСайт. 2019 №7158. 

2 Федеральная налоговая служба Сведения о работе по государственной 
регистрации юридических лиц по состоянию на 01.12.2018// Отчет по форме №1-ЮР 2018. 

3 Балашов. Д. Н. Криминалистика: учебник /. Балашов. Д. Н. Балашов. Н.М. 
Маликов - М: ИНФРА-М, 2005г. -503 
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кредитам финансовых учреждений. Многие страховые продукты продаются 
через посредников; следовательно, сами страховые компании иногда не 
имеют прямого контакта с выгодоприобретателем в связи с этим раскрыть 
схему преступления правоохранительными органами, без соответствующей 
осведомительной информации практически не возможно. 

Структурирование или «порча». Данный метод включает разбивку 
денежных вкладов на суммы ниже порогового значения для анализа банков в 
1000 рублей. Курьеры («smurfs») используются для внесения вкладов в 
нескольких банках или для покупки чеков кассира мелкими купюрами.  

Неформальные системы перевода денежных суррогатов. К ним отно-
сятся хавалы, арабское слово для обозначения особой международной под-
польной банковской системы. Денежные средства в стране А, хавал-адаркан, 
превращают их в наличные деньги (или иногда золото) в стране Б. Хавалайн 
включает полный сервис от размещения до интеграции. Аналогичные услуги 
предоставляются под другими именами в других частях мира, например, в 
Китае. Корпорации «Шелл» (Синдикат фиктивных фирм) они существуют на 
бумаге, но заключают сделки с реальным сектором бизнеса или мини-
бизнеса. Возможность изобличения фирм-«однодневок» связана и с внедре-
нием правоохранительными органами системы АСК НДС-2/ АКС НДС-3 (ав-
томатизированная система контроля возмещения НДС). С их помощью ФНС 
способна выделять из общего объема сделок так называемый «бумажный 
НДС», то есть сличить разницу между входящим и исходящим НДС в «чи-
стой» фирме, который посредством фирм однодневок может сводить к нулю. 
Также способна показать общую картину движения денежных потоком меж-
ду фирмами, то есть теперь имеется наглядная возможность без использова-
ния дополнительных сил ОВД найти преступные схемы между организация-
ми. Считаем, что с юридической стороны, составленный отчет данной систе-
мы является достаточным доказательством для возбуждения уголовного дела 
по факту уклонения от уплаты налогов. Сегодня налоговые органы также 
практикуют экстерриториальные налоговые проверки, что также должно бы-
ло существенно повлиять на уменьшение теневого сектора экономики. Уве-
личение такого масштаба в области раскрытия данного рода преступлений 
должны были существенно преумножить бюджет страны, но суммы, которые 
удалось изыскать и вернуть в федеральный бюджет не сопоставимы с объе-
мами сокращенных зарегистрированных фирм и составляют 12 млрд. рублей, 
что от общего объема оборачиваемых денежных средств в таких схемах со-
ставляет всего 0,1 %. Существенная разница говорит о том, что правонару-
шители нашли новую лазейку в законодательстве, то есть создание фирм-
«однодневок» в обход регистрации фиктивных юридических лиц, а такое 
возможно только путем перекупа ранее действующих организаций и их пере-
квалификация, и внедрение в преступные схемы. На основе анализа эконо-
мической конъектуры, за последние 3 года выявляется тенденция перекупа 
ранее действующих и чистых фирм, с умыслом дальнейшего ее вовлечения в 
серые схемы, а также ухода от уплаты налогов. Таким образом, письмо ФНС 
РФ от 11.02.2010г. № 3-7-07/84, которое дает официальное толкование опре-
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делению фирмы-«однодневки», как юридическое лицо, не обладающее фак-
тической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринима-
тельской деятельности, как правило не представляющее налоговую отчет-
ность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.1 полно-
стью утратило свою актуальность и на сегодня не может использоваться в 
правоприменительной практике для раскрытия преступлений, связанных с 
применением серых схем для ухода от уплаты налогов.  

Существует огромное множество типовых схем осуществления неза-
конной деятельности с участием фирм-«однодневок» это:  

1. заказ фиктивных услуг, так же с привлечением фиктивного субпод-
рядчика; 

2. схемы фиктивных поставок товаров; 
3. использование с целью неправомерного уменьшения налоговой 

нагрузки на компанию, путем увеличения добавленной стоимости по договору; 
4 схемы с торговым посредником; 
5 замена поставщика на серого посредника и так далее.  
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что роль своевре-

менного выявления раскрытия преступлений, связанных с «отмыванием» де-
нежных средств или иного имущества, полученных нелегальным способом, 
весьма велика. Мы считаем, необходимо внести новые способы по легализа-
ции доходов в методические разработки, для изучения их основных характе-
ристик и правильной квалификации, и установке характера преступления на 
практике. 
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Использование системы распознавания лиц в раскрытии преступлений: 
зарубежный и отечественный опыт 

 
На протяжении последнего десятилетия система распознавания лиц 

(далее – СРЛ) активно и достаточно широко внедрялась в деятельность пра-
воохранительных органов передовых стран Европы и Азии. В России же СРЛ 
стала применятся лишь в 2018 году. Следует отметить, что внедрение все бо-

                                                 
1 Письмо ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения»// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98034/ - дата обращения: 06.02.2019г. 
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лее совершенных систем слежения и распознавания преступников – это без-
условно удачное техническое решение. Например, в Лондоне на квадратный 
километр приходятся 300 камер видеонаблюдения, для сравнения, в Москве – 
50.1 

В России СРЛ была установлена только в прошлом году. Это было сде-
лано в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соот-
ветственно видеокамеры, оснащенные СРЛ, были установлены на 12 стадио-
нах, на которых проводились матчи турнира. Следует сказать, что данное 
новшество дало свои плоды и в период Чемпионата мира были задержаны 
более 180 лиц, находящихся в розыске. А также благодаря СРЛ удалось 
предотвратить кражу спонсорского кубка ЧМ-2018 из фанатской зоны. В том 
числе в Москве были развернуты три пилотные зоны СРЛ: 

- на входных КПП стадионов «Лужники» и «Спартак»; 
- площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах – там были 

установлены видеокамеры с модулем распознавания лиц. В результате было 
задержано 98 человек, которые числились в базах правоохранительных орга-
нов. 2 

Важно, что для внедрения СРЛ в период ЧМ-2018, она была предвари-
тельно протестирована в рамках подготовительных мероприятий по проведе-
нию международного турнира. Первая СРЛ в пилотном режиме была запу-
щена в марте 2018 года в московском метрополитене. Уже по истечению ме-
сяца были задержаны 42 преступника благодаря срабатыванию СРЛ.3 

Принцип действия видеокамер, оснащенных СРЛ, выглядит следую-
щим образом. Для распознавания лиц камеры городской системы видеона-
блюдения используют базу данных МВД. Алгоритм отслеживает в реальном 
времени лица людей и сравнивает результаты поиска с базами данных. Если 
система находит сходства, правоохранительные органы получают сигнал. 

Искусственный интеллект привлекает внимание всего мирового сооб-
щества. И не случайно, ведь он обладает огромным потенциалом. Существу-
ющие на данный момент интеллектуальные системы имеют очень узкие об-
ласти применения. Например, создан специальный алгоритм для принятия 
торговых решений, действующий быстрее чем человек, но бесполезный вне 
финансовой сферы. Поэтому усовершенствование искусственного интеллек-
та, создание новых автоматизированных систем являются прогрессивными 
направлениями развития нашего общества.  

На сегодняшний день многие государства разрабатывают разнообраз-
ные электронные технологии и программы по их использованию в ближай-
шем будущем. Китай является одной из самых передовых держав, и не слу-
чайно, что именно "Поднебесная" станет первой страной, планирующей к 
2020 году внедрить систему социального рейтинга. Эта программа буквально 

                                                 
1https://www.mos.ru/dit/. 
2https://rostec.ru/news/krazhu-sponsorskogo-kubka-chm-2018-predotvratili-blagodarya-

sisteme-raspoznavaniya-lits-ntechlab/. 
3https://ria.ru/20180524/1521209917.html. 
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полностью, а можно сказать тотально будет контролировать общество в гос-
ударстве. Каждый гражданин получит свой, размещенный в открытом досту-
пе, персональный рейтинг, зависящий от баллов. Система будет отслеживать 
социальное поведение гражданина: взаимоотношения с другими людьми, за-
конопослушность, вовремя ли оплачивает счета, какими услугами пользует-
ся. Система рейтинга выстроится соответствующими государственными 
структурами, определяющих за какой поступок и какое количество баллов 
необходимо отнять или начислить. Следует отметить, в этой программе важ-
ны последствия, если человек опускается ниже определенного уровня баллов, 
то он не сможет получить кредит, воспользоваться социальными программа-
ми и услугами, не сможет купить билет на самолет или скоростной поезд, не 
сможет получить определенного уровня и статуса рабочее место, и даже его 
детей могут не взять учиться в престижные образовательные учреждения.  

Таким образом, правительство Китая фактически полагает - оно в со-
стоянии определять значение и ценность каждого гражданина в много мил-
лионом государстве. 

Но, безусловно, такой всеобъемлющий контроль амбивалентен. С од-
ной стороны система применима в правоохранительной деятельности орга-
нов государственной власти. Будет сформирована огромная база данных, что 
существенно облегчит работу сотрудников полиции и повысит эффектив-
ность раскрытия преступлений. Но, с другой стороны, такой технологиче-
ский ресурс возможно использовать в совершенно других целях. Хороший 
пример приведен Джорджем Оруэллом в его знаменитом романе- антиутопии 
«1984». Тотальный контроль, в данном произведении, способствует укрепле-
нию тоталитарного режима вымышленного государства «Океания», установ-
лению всеохватывающий слежки за всеми жителями страны и выявлению 
среди них инакомыслящий людей. Другой пример можно привести из реаль-
ной жизни, из относительно недавнего грандиозного скандала, вызванного 
обнародованием данных, Эдвардом Сноуденом, о деятельности разведыва-
тельного ведомства США Агентства национальной безопасности. Благодаря 
чему мы узнали, что секретные программы использовались для шпионажа, 
как за иностранными государствами, так и за гражданами США. При этом 
нарушались права и свободы человека, законодательство США и нормы 
международного права. Поэтому при внедрении искусственного интеллекта 
необходимо обязательно помнить, что это государство служит народу, а не 
народ- государству. 

В настоящее время ведутся разработки искусственного интеллекта спо-
собного определять по мимике, жестикуляции и другим параметрам эмоцио-
нальное состояние человека, включая попытки что-нибудь скрыть от собе-
седника или солгать. Очевидно, что в случае успешного создания такой тех-
нологии, они могут продуктивно использоваться при проведении оператив-
но-розыскного мероприятия опрос. Более эффективно, чем полиграф, кото-
рый нуждается в грамотном специалисте и в непосредственном контакте с 
опрашиваемом лицом.  
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Для осуществления оперативной установки, скрытого наблюдения не-
редко, приходится затрачивать много времени, сил и средств. Сложность 
представляет и подворно- поквартирный обход в условиях большого города, 
мегаполиса, закрытых территорий. А, при наличии базы данных, работа опе-
ративника свелась бы к постановке задач программе по сбору оперативно 
значимой информации о определенном лице.  

Также искусственный интеллект может выполнять целый ряд вспомо-
гательных функций: 

-во-первых, подобрать пароль на электронном устройстве, так как об-
ладает огромным объемом данных, необходимо только ввести команду про-
анализировать все последние действия пользователя, памятные даты, дни 
рождения семьи и близких, увлечения, любимые фильмы, книги, игры и про-
бовать все возможные варианты. 

-во-вторых, объективно, в кратчайшие сроки, подтвердить или опро-
вергнуть алиби лица заподозренного в совершении преступления. 

-в-третьих, выявлять ложную информацию, размещенную в открытом 
доступе, в интернете, так и содержащуюся в оперативно-розыскных базах 
данных, а это соответственно позволит определить источники дезинформа-
ции и своевременно их нейтрализовать. 

Подводя краткий итог, следует подчеркнуть, что мы определили только 
видимые грани будущего использования искусственного интеллекта в опера-
тивно-розыскной деятельности. В свою очередь преступники уже сегодня ак-
тивно пользуются электронными сетями. Где не только совершают киберпре-
ступления, обмениваются информацией, но и осуществляют обмен и прода-
жу запрещенных товаров и услуг в так называемом «Даркнете», используя 
при этом нестандартные протоколы, порты, зашифровку данных. 

Криминал уже освоил виртуальный мир и получает преступный доход 
от хищений с электронных счетов граждан, организаций, воспроизводит не-
легальный бизнес во всех сферах сетевого общения, как классических для ор-
ганизованной преступности: распространение наркотиков, проституция, про-
дажа оружия, так и относительно новых: сбор и изготовление компромети-
рующей информации под заказ, взлом аккаунтов, хищение электронной ин-
формации, заражение вирусами и т.д. 
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Проблемы противодействия контрабанде наркотических средств,  
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Осуществление контрабандных поставок наркотиков на территорию 

Российской Федерации является актуальной проблемой современной систе-
мы противодействия наркоагрессии в нашей стране. На сегодняшний день 
выделяют четыре основных наркоопасных направления ввоза наркотиков на 
территорию России, при этом каждое направление характеризуется постав-
ками определенных видов наркотиков. Это обусловлено наличием климати-
ческих условий выращивания тех или иных наркотикосодержащих растений, 
а также функционированием соответствующих криминальных структур (пре-
ступных сообществ, организаций, наркосиндикатов). Так, например, нарко-
тические средства опийной группы, такие как опий сырец и героин постав-
ляются из Афганистана. Исследования, проведенные С.Д. Демчук и А.Г. Ха-
раташвили показывали, что поставка наркотиков опийной группы в своем 
большинстве идет в Россию из Афганистана через территории Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Казахстана. Через таможенную грани-
цу в основном перемещают героин, кокаин, марихуану, опиум, а также амфе-
тамины. Как следствие, наркотики зарубежного происхождения превышают 
50% от общего количества изымаемых из незаконного оборота на нашей тер-
ритории1. 

Кокаин поставляется на территорию Российской Федерации из Латин-
ской Америки (Колумбия, Перу, Эквадор) морским транспортом. Данный вид 
наркотического средства поставляется преимущественно морским транспор-
том, так как это позволяет обеспечить более совершенные способы маски-
ровки, а также завозить более крупные партии. В Россию наркотики постав-
ляют через порты северо-западного региона. Примером успешного выявле-
ния подобных поставок может служить задержание партии кокаина массой 
400 килограмм в июне 2019 года. Данная поставка была осуществлена из 
порта Антверпен (Бельгия) в порт Санкт-Петербург с грузом рыбных консер-

                                                 
1Демчук С.Д., Хараташвили А.Г. Способы совершенствования контрабанды 

наркотических средств и психотропных веществ как элемент криминалистической 
характеристики этого вида преступлений // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. 
Филиппов. Вып. 3. М.: Спартак, 2005. С. 93. 
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вов, первоначально отправленном из порта Гуаякиль Республики Эквадор. 
Это одна из крупнейших партий кокаина, задержанных таможенными орга-
нами за последние годы, ее стоимость на черном рынке превышает 4 млрд 
руб. 

Северная Африка и Центральная Азия обеспечивают поставки таких 
наркотических средств как марихуана, гашиш, гашишное масло. Следует от-
метить, что европейские страны при таких поставках выступают в качестве 
транзитных территорий. Примером успешного пресечения подобной постав-
ки может служить операция, проведенная совместно ФСБ России и МВД 
России в марте 2019 года. В ходе операции была выявлена партия наркотиче-
ского средства гашиш, следующего из Латвии в Россию на грузовом автомо-
биле с сокрытием от таможенного контроля, общей массой более 740 кг1. 

Европейские страны и страны Юго-Восточной Азии осуществляют по-
ставки синтетических наркотиков таких как МДМА, МДА, ЛСД, амфетамин, 
ДОХ, мефедрон, эфедрин.  

В целом, с начала 2019 года правоохранительные подразделения тамо-
женных органов Российской Федерации изъяли из незаконного оборота в 589 
случаях свыше 2,5 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, в том числе около 6 кг героина, более 302 кг гашиша, 7,8 
кг кокаина, 10 кг марихуаны, 2,8 кг новых психоактивных веществ, свыше 20 
кг иных наркотических средств и 13 кг сильнодействующих веществ. Приве-
денные цифры свидетельствуют о результативности работы правоохрани-
тельных органов непосредственно на таможенных пунктах досмотра2. 

За 9 месяцев 2019 года таможенными органами возбуждено более 1 500 
уголовных дел. Стоимость товаров, незаконное перемещение которых через 
таможенную границу Европейско-Азиатского экономического союза пресе-
чено, составила более 15 млрд руб. За этот же период изъято свыше 11 тонн 
различных наркотиков. В 2016 году количество таких дел было свыше 1800, 
в 2017 году – свыше 1400, в 2018 году – свыше 1600 уголовных дел3.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количество выявляемых пре-
ступлений связанных с контрабандными поставками запрещенных предметов 
имеют стабильную тенденцию к увеличению и представляют действитель-
ную угрозу, угрозу национальной безопасности России. Так, в ходе выступ-
ления на расширенном заседании Коллегии МВД России по итогам работы за 
2018 год Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Коло-
кольцев отметил достигнутые результаты борьбы с незаконным оборотом 

                                                 
1Интервью начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС 

России Андрея Юдинцева // Сайт журнал «Таможня» http://customs.ru/press/aktual-
no/document/214126(дата обращения: 20.12.2019). 

2Интервью начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС 
России Андрея Юдинцева // Сайт журнал «Таможня» http://customs.ru/press/aktual-
no/document/214126(дата обращения: 20.12.2019). 

3Башарова Э.И., Веселова М.П., Рамалданов Х.Х. Противодействие контрабанде 
наркотиков, направления совершенствования проблемных аспектов // Научный журнал 
«Novaum»URL: http://novaum.ru/public/p930(дата обращения: 12.12.2019). 
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наркотиков, а также ключевые проблемы в этой сфере: «В 2018 году в 
направлении противодействия наркопреступности основной упор был сделан 
на борьбу с ее организованными формами, перекрытие каналов контрабанды, 
ликвидацию сетевых схем сбыта, подрыв материальной базы наркобизнеса. 
Продолжено выполнение Плана реализации Стратегии антинаркотической 
политики. Всего в 2018 году задокументировано свыше двухсот тысяч 
наркопреступлений, установлено почти 96 тысяч лиц, совершивших подоб-
ные деяния. Возросло количество выявленных фактов сбыта наркотиков, а 
также преступлений, связанных с их контрабандой»1.  

Несмотря на определенные успехи в борьбе с контрабандными постав-
ками наркотиков на территорию Российской Федерации, проблема выявления 
таких преступлений остается актуальной для правоохранительных органов.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контра-
банде» «необходимо учитывать, что правовое регулирование таможенных 
отношений в Российской Федерации осуществляется в соответствии с меж-
дународными договорами и законодательством Российской Федерации о та-
моженном деле». Эта особенность данного вида преступления во многом 
усложняет процесс выявления, предотвращения преступления, предусмот-
ренного ст. 229.1 УК РФ. В настоящее время необходимо отметить, что суды, 
при вынесении приговора, а таможенные органы наряду с органами след-
ствия руководствуются Таможенным Кодексом Таможенного Союза, утвер-
жденным 27 ноября 2009 года до вступления в законную силу Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года2. 

Российская Федерация начиная с 2003 года системно проводит работу 
по обеспечению надлежащей охраны границ и обеспечению борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков. Так с 1 июля 2003 года Пограничная служба, 
которая ранее была самостоятельным органом, была введена в состав Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации, с целью повышения 
эффективности противодействия преступности на границах страны. 

Ввиду того, что в мае 2014 года был образован Евразийский экономи-
ческий союз (далее - ЕАЭС), в который вошли Республика Армения, Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская 
Федерация, а также были упрощены правила таможенной декларации грузов 
и провоза товаров через границы государств-участников, Российская Феде-
рация предприняла ряд дополнительных мер направленных на борьбу с кон-
трабандой наркотических средств. В 2016 году Указом президента РФ от 5 
апреля 20176 года №156 «О совершенствовании государственного управле-

                                                 
1Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 

Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании Коллегии 
МВД России // Официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/document/16959138 (дата обращения: 08.08.2019). 

2Саломатова К. А. Криминалистическая характеристика контрабанды 
наркотических средств // Молодой ученый. — 2017. — №46. — С. 244-246. — URL 
https://moluch.ru/archive/180/46539/ (дата обращения: 25.12.2019). 
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ния в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и в сфере миграции» была ликвидирована Федераль-
ная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, а 
полномочия по контролю за оборотом наркотиков были возложены на Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации, а в рамках министерства 
была создана новая структура Главное управление по контролю за оборотом 
наркотиков.  

Очевидно, что принятие такого решения было обусловлено необходи-
мостью перестройки подходов в решении оперативно-тактических задач, в 
том числе в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств. Упро-
щенные таможенные правила, сместили акцент оперативно-розыскной рабо-
ты на активный обмен информацией и взаимодействии российских служб.  

В этой связи, создание соответствующей структуры внутри МВД Рос-
сии действительно выглядит достаточно осмысленным и верным решением. 
Ведь координация действий оперативно-розыскного блока внутри системы 
МВД России, взаимодействие с ФСБ России и Таможенной службой, позво-
лит более эффективно обмениваться оперативной информацией, использо-
вать большие массивы оперативно-значимой информации, а также реализо-
вывать надлежащее взаимодействие этих служб. А, значит, концентрация 
усилий государства будет сосредоточена на проведение мероприятий опера-
тивно-розыскного характера, направленного на выявление партий поставля-
емого наркотика и своевременного изъятия их из незаконного оборота. Это 
позволит получать при осуществлении поисковых мероприятий негласную 
разведывательную информацию о криминально-активных лицах, задейство-
ванных в подготовке и осуществлении контрабандных поставок наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов. Данные изменения в 
структуре исполнительной власти были призваны значительно повлиять на 
оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков.  

В июле 2017 года в ст. 229.1 УК РФ были внесены очередные поправ-
ки, ужесточающие наказание за контрабанду наркотических средств и психо-
тропных веществ. Указанные изменения вступили в силу с января 2018 года. 
На текущий момент ответственность за данное преступление предусматрива-
ет единственный вид наказания - тюремный срок. В качестве факультатив-
ных санкций предусматривается штраф или ограничение свободы. В зависи-
мости от квалифицирующих признаков ответственность в виде лишения сво-
боды может наступать в следующих рамках: по части первой – от 3 до 7 лет; 
по второй части – от 5 до 10 лет; по третьей части – от 10 до 20 лет; по чет-
вертой части – от 15 до 20 лет. Контрабанда наркотических средств призна-
ется совершенной с момента фактического перемещения запрещенных ве-
ществ через границу.  

Основными направлениями повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов (спецслужб) России в области противодействия 
контрабанде наркотиков являются повышение оперативной осведомленности 
за счет взаимодействия таможенных органов с ФСБ России, МВД России, 
Таможенной службы России и другими субъектами ОРД, а также приобрете-
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ния источников оперативной информации в преступных организациях и сре-
ди лиц, имеющих отношение к движению таможенных товаров, представите-
лей складов, технических служб аэропортов, вокзалов, портов. 

Учитывая негативные тенденции развития наркоситуации в стране, 
главными задачами в противодействии распространению наркотиков и даль-
нейшей наркотизации населения необходимо осуществлять мероприятия по 
выявлению и нейтрализации организаторов наркобизнеса, а также лиц, фи-
нансирующих эту преступную деятельность, создающих каналы транспорти-
ровки наркотиков и сети их сбыта, оперативное внедрение с этой целью в 
преступные группы, организованные сообщества, действующие в сфере 
наркобизнеса. Проводить комплексные мероприятия с целью подрыва эко-
номической базы наркобизнеса, в том числе обеспечения, изъятия, ареста и 
конфискации у наркоторговцев материальных ценностей и денежных 
средств, нажитых преступным путем. Выявлять и перекрывать контрабанд-
ные каналы поставки наркотиков посредством активизации, некогда эффек-
тивной работы по проведению совместных оперативно-профилактических 
операций оперативно-розыскными и таможенными службами Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Германии, Бельгии, Финляндии, Польши, стран 
Прибалтики и Агентства по контролю наркотиков США.  

В целях обеспечения безопасности государства, необходимо проведе-
ние совместных мероприятий уполномоченных служб заинтересованных 
государств. Одним из направлений совершенствования существующей схемы 
является снижение бюрократических формальностей при взаимном инфор-
мировании о готовящихся преступлениях в данных государствах, что может 
быть достигнуто путем перехода на прямое электронное сообщение по за-
щищенным каналам связи (при этом могут использоваться нестандартные 
протоколы). 

Необходимо активизировать переговоры по согласованию системы 
взаимодействия между таможенными органами РФ и службами безопасности 
Франции, Бельгии, Турции, ФРГ, США, КНР и др. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров является одной из глобальных проблем современного общества, по-
этому ее решение и минимизация ущерба может быть достигнуто только пу-
тем взаимовыгодного сотрудничества всех государств. 
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Ограничения прав и свобод человека и гражданина  
при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий 

 
Одной из самых актуальных проблем деятельности правоохранитель-

ных органов в демократических государствах является поиск наиболее опти-
мального уровня ограничений гарантированных Конституцией Российской 
Федерации1 прав и свобод лица с целью предупреждения совершения пре-
ступлений и обеспечения безопасности отдельных граждан и общества в це-
лом. Оперативно-розыскная деятельность является одним из тех видов госу-
дарственной деятельности, где риск нарушения прав и свобод человека до-
вольно большой. Поэтому правовая регламентация гарантий законности при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности всегда вызывала боль-
шой интерес.  

12 августа 1995 года принят Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» № 144-ФЗ2 (далее – ФЗ «Об ОРД»).Впервые в ис-
тории отечественной юриспруденции на законодательном уровне определили 
задачи и основания проведения оперативно-розыскной деятельности, очерти-
ли круг прав и обязанностей подразделений, уполномоченных на осуществ-
ление оперативно-розыскной деятельности. Существенным достоянием стало 
нормативное закрепление принципов и гарантий законности при осуществ-
лении ОРД, что способствовало и продолжает способствовать обеспечению 
защиты от злоупотреблений со стороны должностных лиц  оперативных под-
разделений, уполномоченных на осуществление ОРД, и безосновательного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Несмотря на то, что нормы ФЗ «Об ОРД» применяются на практике в 
течение почти двадцати пяти лет, среди отечественных ученых он и сегодня 
остается катализатором научной активности. Проблемным вопросам закон-
ности осуществления оперативно-розыскной деятельности, обеспечения прав 
и свобод человека во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
возможности и целесообразности использования полученных результатов в 
                                                 

1 Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г. [Электронный ресурс].  – URL: http://www.costitutio.ru/ 

2 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 
закон от 12.08.1995г. № 144-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_7519/ 
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уголовном судопроизводстве посвящали свои работы Т.В. Асташиной, 
А.Г. Ахмедова, Ю.С. Блинова, Е.В. Грибанова, В.А. Гусева, Е.С. Дубоносова, 
Г.С. Захарова, Н..Н. Злобиной, Н.М. Костровой, Е.С. Лапина, В.Ф. Луговика, 
А.Г. Маркушина, В.Ю. Мельникова,  С.И. Семилетова, Ю.П. Соловей, О.В. 
Фирсова,  А.Е. Чечетина, Р.С. Шунаеваи другие. 

Следует определить, что сегодня отмечается обострение ситуации по 
обеспечению прав граждан в сфере оперативно-розыскной деятельности ор-
ганов внутренних дел. Так, имеют место: несоблюдение условий проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, которые временно ограничивают права 
и свободы граждан; неправомерное применение специальной техники; не-
санкционированное использование оперативно-технических средств, безос-
новательное заведение оперативно-розыскных дел и т.п.1 

Отметим, что Конституцией нашей страны каждому гарантируется 
обеспечение тайны переписки, осуществления телефонных разговоров, ис-
пользования телеграфной и другой корреспонденции. Исключительно на ос-
новании решения суда может быть установлено ограничение вышеуказанных 
прав в случаях, закрепленное в законе, и необходимое для предотвращения 
преступления или расследования уголовного дела. 

Рассмотрим для примера осуществление обследования помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств как меро-
приятия оперативно-розыскной деятельности, которое представляет собой 
специальную процедуру, поскольку имеет связь с ограничением конституци-
онного права граждан на неприкосновенность жилища и соответственно тре-
бует санкции суда. Обратим внимание, что в процессе его проведения воз-
можно осуществления фотографирования, перемещения, копирования, по-
метки обнаруженных объектов, используя особые химические средства, при 
этом, проведение изъятия предметов возможно по согласию руководителя 
подразделения, которым данное ОРМ проводится. 

Отметим, что в том случае, когда проведение ОРМ не влечет ограниче-
ния прав и свобод граждан может быть реализовано без санкции судьи, толь-
ко на основании издания ведомственного нормативного правового акта субъ-
екта ОРД2. 

Так, Конституционным Судом России в определении от 18 декабря 
2003 г. № 498-0 по жалобе А.В. Чумакова признаны законными действия  по-
лицейских, которые осуществили ОРМ – «проникновение в жилище» без со-
гласия на то проживающих в нем лиц и на основании решения суда провели 

                                                 
1 Семилетов С.И. Проблемы обеспечения конституционных гарантий защиты прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации при осуществлении  
оперативно-розыскной деятельности в сетях связи / С.И. Семилетов // Труды Института 
государства и права Российской Академии Наук. – 2019. –Т.1 – С. 136-140. 

2 Фирсов О.В. Ограничение конституционного права человека на 
неприкосновенность жилища  при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий / 
О.В. Фирсов // Вестник ЧитГУ. – 2017. – № 2 (47). – С.84-89. 
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его обследование1. Теперь не следует признавать деликтностью неприкосно-
венность жилища, которое совершается через вхождение в него с согласии 
хотя бы одного из проживающих в нем лиц или в их отсутствие, по разреше-
нию и в присутствии представителя администрации санатория, дома отдыха, 
гостиницы, турбазы, кемпинга, пансионата, иного аналогичного учреждения, 
в случае, когда такие мероприятия не будут спряжены с проведением поиска 
или осмотром вещей, имущества, которые находятся в собственности граж-
дан, которые соответственно имеют место проживания временно или посто-
янно в обозначенных жилых помещениях2. 

Важно отметить, что руководствуясь ст. 8 ФЗ «Об ОРД» правоохрани-
тельные органы вправе проводить «быстрые» оперативно-розыскные меро-
приятия на основании мотивированного постановления одного из руководи-
телей органа, который осуществляет рассматриваемую деятельность, с уве-
домлением обязательным судьи (суда) в течение двадцати четырех часов при 
наличие сведений о совершении особо тяжкого или тяжкого преступного де-
яния, о действиях/бездействии и событиях, которые формируют угрозу 
нарушения военной, государственной, экологической или экономической 
безопасности страны. 

Следует отметить, что в практике обеспечение прав граждан при про-
ведении проверочных закупок может быть связано с провокацией преступле-
ния и соответственно необоснованного привлечения к уголовно-правовой от-
ветственности. Проведенная проверочная закупка наркотических средств, 
являющаяся основанием для возбуждения уголовного дела, в большинстве 
случаев, является незаконной, поскольку отсутствует  постановление руково-
дителя органа, которое проводило ОРД, необходимое для проведения данно-
го мероприятия. В связи с этим приговоры отменяются Европейским Судом 
по правам человека («Ваньян против Российской Федерации», «Худобин 
против Российской Федерации») и за лицами признается право на реабилитацию. 

Указанная ситуация обусловила внесение дополнений в ст. 5 ЗФЗ «Об 
ОРД» посредством установления запрета на осуществление деятельности 
оперативно-розыскного характера путем провокации через подстрекатель-
ство, побуждения косвенно или прямо, склонение к совершению обществен-
но-опасных деяний. Это стало основанием для изложения Конституционным 

                                                 
1Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб А.В. Чумакова на нарушение его 

конституционных прав положениями статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и статей 123 и 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда РФ 
от 18.12.2003 № 498-О. – URL: http://www.resheniya-sudov.ru/2004/94415/ 

2 Соловей Ю.П. Вхождение (проникновение) сотрудников полиции в жилые и иные 
помещения, на земельные участки и территории как мера государственного принуждения, 
предусмотренная Федеральным законом «О полиции» / Ю.П. Соловей // Уголовное право 
и процесс. – 2018. – № 3. – С. 44-52. 
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Судом Российской Федерации1законодательной позиции о недопустимости 
проведения мероприятий оперативно-розыскного характера по закупке через 
применение провокации.  

Суммируя вышеизложенное отметим, что ограничение закрепленных 
Конституцией России основополагающих прав и свобод человека и гражда-
нина при проведении оперативно-розыскных мероприятий возможно на ос-
новании решения суда, в исключительных случаях на основании постановле-
ния руководителя органа, осуществляющего соответствующее оперативно-
розыскную деятельность. Мерами предупреждения безосновательного огра-
ничения прав и свобод человека гражданина будут являться следующие: а) 
повышение профессиональной подготовки оперативных сотрудников соот-
ветствующего подразделения; б) высокое знание сотрудниками оперативных 
подразделений уголовной, уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной нормативно-правовой базы; в) осуществление надлежащего кон-
троля со стороны руководителя соответствующего оперативного подразделе-
ния; г) качественное проведение соответствующего оперативно-розыскного 
мероприятия и оформления в связи с этим оперативно-служебной докумен-
тации; д) проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с огра-
ничением прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с законом (на 
основании решения суда или постановления). 
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Сущность содействия граждан органам,  

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 
 

Сущность агентурного метода представляет собой непосредственное 
функционирование разных единиц конфидентов в преступной среде. Это 
объясняется тем, что криминальная среда сама по себе закрыта, блокируются 
каналы возможной утечки информации о всей противоправной деятельности, 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пишака В.И. на 

нарушение его конституционных прав частью первой статьи 6 и частью второй статьи 8 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]: 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.02.2009 г. № 91-О-О. 
URL:  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1690717/ 
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строгая иерархия, дисциплина, а также конспирация участников преступной 
группы.  

Сложно представить, как осуществлялась работа ОРО, если бы не со-
действие конфидентов. Как бы достигались цели выявления, пресечения пре-
ступлений? Невозможно было предотвратить замышляемое преступление, 
задокументировать преступника, обеспечить безопасность личности и госу-
дарству от преступных посягательств. Без такого метода немыслимо сложно 
было бы достичь вышеуказанных категорий1.  

Конечно, необходимо, чтобы лица, которые оказывают содействие ор-
ганам, осуществляющих ОРД, оставались «за кадром», дабы можно было 
обеспечить их безопасность и эффективность их деятельности. Вся суть кон-
фидента завязывается на том, что у него проверены деловые качества, он 
умеет вести двойную игру, а также навыки ориентироваться в сложной ситу-
ации. Все это говорит о том, что лицу, которое содействует с ОРО, необхо-
димо проводить проверку, чтобы обеспечить качество расследуемого пре-
ступления, а также безопасность самого агента. 

Как показывает практика оперативной работы, что вся организованная 
работа оперативным сотрудником по документированию преступника, про-
ведению различных ОРМ может стать просто бессмысленной, если в крими-
нальной среде кто-то узнает о действиях последнего. На основании этого 
можно сделать вывод, что работа конфидента должна заканчиваться на той 
стадии, где уже не может быть обеспечена конфиденциальность его дей-
ствий, его намерений. 

Что же такое содействие? Под данным понятием принято понимать 
осознанное, волевое поведение лиц, которое заключается в предоставлении 
оперативно-значимой информации сотруднику оперативного подразделения, 
либо же осуществление действие, которые направлены на решение задачи 
ОРД, борьбы с преступностью под патронатом сотрудника ОРО.  

Если говорить о нормативно-правовом закреплении содействии граж-
дан и всего ОРД, то необходимо сказать о Федеральном законе от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Данный ФЗ 
является фундаментов всей оперативно-розыскной деятельности всех орга-
нов в Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что в ст. 17 вышеупомянутого закона сказано, 
что отдельные лица могут, с их согласия, привлекаться к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением конфиден-
циальности содействия органам, осуществляющим ОРД, в том числе по кон-
тракту2. 

Анализируя данную статью, можно сделать вывод, что, по мнению за-
конодателя, лицам позволяется лишь участвовать в подготовке и проведению 

                                                 
1 Состояние преступности в России за 2002-2004 гг. М.: ГИЦ МВД России. 2005. 

С.12. 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» М., 1995. Ст. 17 
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оперативно-розыскных мероприятий, но на самом деле спектр их задач куда 
шире, чем указано в данной статье. Возможно, было бы не лишним внести 
изменения в данную статью и сделать оговорку, что лица могут привлекаться 
с их согласия для решения задач ОРД в целом.  

Также ст. 15 этого же закона предоставляет оперативным подразделе-
ниям всех органов, которые уполномочены на осуществление ОРД, право на 
привлечение на безвозмездной или возмездной основе сотрудничество с ли-
цами, которые решают оказаться содействие ОРО в решении задач ОРД1. 

Соответственно можно сделать вывод, что законодатель выделяет две 
категории – «содействие» и «сотрудничество». Оба понятие содержат в своей 
основе помощь граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, но разнятся в некотором отношении. Если говорить о содей-
ствии, то это понимается как оказание помощи в какой-либо деятельности, в 
конкретной задаче. А под сотрудничеством понимается слаженная работа, 
принятие участия в решение задач ОРД, быть сотрудником. 

Из приведенного анализа видно, что само «содействие» является по 
своему смыслу более широким, чем «сотрудничество», а соответственно – 
«содействие» включает в себя «сотрудничество». 

Видно, что законодатель в ФЗ «Об ОРД» отмечает, что устанавливать 
отношения сотрудничества возможно как с гражданами Российской Федера-
ции, так и с иностранцами и лицами без гражданства, но тогда ОРД может 
осуществляться только на территории Российской Федерации. Интересно, 
что понятие «граждане», которое можно часто встретить в ФЗ, является со-
бирательным понятием, потому что под ним понимается все вышеуказанные 
категории, а не только граждане Российской Федерации либо другого госу-
дарства. 

Говоря о субъектах ОРД, то стоит отменить, что право осуществлять 
ОРД имеют следующие органы, которые имеют свое закрепление в ст.6 ФЗ 
«Об ОРД»: 

1. ОВД; 
2. ФСБ; 
3. ФСО; 
4. Таможенные органы РФ; 
5. СВР РФ; 
6. ФСИН2. 
А также оперативные подразделения органа внешней разведки Мино-

бороны РФ могут проводить ОРМ исключительно в целях обеспечения без-
опасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение 
этих мероприятий не будет затрагивать полномочия других органов, которые 
указаны выше. 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» М., 1995. Ст. 15 
2 Там же. Ст. 6 
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Важно отметить, что перечень этих органов может быть изменен или 
дополнен исключительно только федеральным законом. А руководство этих 
органов самостоятельно определяют перечень оперативных подразделений, 
которые могут осуществлять ОРД, их полномочия, структуру, организацию 
работы. 

Какие-либо другие государственные органы, а тем более негосудар-
ственные, которые осуществляют частную детективную и охранную дея-
тельность, не являются субъектами, которые уполномочены осуществлять 
ОРД. В случае, когда неполномочные органы осуществляют попытку совер-
шения действий ОРД, то они могут привлекаться к соответствующему виду 
ответственности, а в их деяниях может усматриваться состав преступлений. 

На основании вышеуказанного, можно сделать вывод, что оперативно-
розыскную деятельность могут осуществлять только те лица и органы, кото-
рые указаны в ст. 13 и уполномочены на то Федеральным законом «Об ОРД» 
№ 144-ФЗ1. 

Существующее понятие содействие лиц органам, которые осуществ-
ляют ОРД, возможно использовать только для решения задач ОРД, которые 
изложены в статье 2 ФЗ «Об ОРД», а именно: 

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших; 

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска 
без вести пропавших; 

3) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской Федерации; 

4) установление имущества, подлежащего конфискации. 
Но также важно отметить, что каждый из субъектов ОРД – органов, ко-

торые уполномочены на совершения ОРД, есть собственные задачи, для 
осуществления которых и только могут привлекаться содействующие лица. 

Таким образом, можно сделать вывод, что содействие граждан опера-
тивным подразделениям, носит индивидуальный характер. Согласно ч.2 ст. 5 
ФЗ «Об ОРД»2, запрещено осуществлять ОРД для достижения других целей 
и задачи, которые не указаны в настоящем Федеральном законе. Соответ-
ственно лица, которые полагают, что действия органов нарушили их права, 
то они могут обжаловать эти действия в вышестоящий орган, прокурору или 
в суд. Нельзя забыть, что настоящий закон содержит ряд запретов, которые 
нарушать категорически запрещается: 

1) осуществлять ОРМ в интересах любой политической партии, обще-
ственного и религиозного объединения; 

                                                 
1  Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» М., 1995. Ст. 13 
2 Там же. Ч. 2. ст. 5 
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2) принимать негласное либо гласное участие в функционировании фе-
деральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установлен-
ном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и рели-
гиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности; 

3) придавать огласки сведениям, которые могут затрагивать неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя 
граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

4)  осуществлять подстрекательство, склонять или побуждать в прямой 
или косвенной форме к совершению преступлений (провокация); 

5) фальсифицировать, изменять результаты оперативно-розыскной дея-
тельности. 

Законодательство предоставило гражданам использовать сове право на 
содействие органам, осуществляющим ОРД, в преодолении и решении их за-
дач, но в то же время он не закрепляет за ними обязанности на осуществле-
ние сотрудничество с последними.  

Таким образом, справедливо будет отметить, что для установления от-
ношений добровольного сотрудничества необходимо согласие двух сторон, 
точнее волеизъявление. Однако не всегда все строится на взаимном согласии. 
Иногда, когда у оперативных подразделений имеется компрометирующая 
информация на возможного контактера, они могут ее использовать с целью 
получения более важной оперативно значимой информации. Ведь вся систе-
ма правоохранительных органов нуждается в помощи граждан в нелегкой 
борьбе с преступностью.  

Важно сказать, что сам процесс содействия граждан органам, осу-
ществляющим ОРД в РФ, имеет свою организационную основу. Процесс ор-
ганизации формируется из мер по созданию и функционированию. Ссылаясь 
на общепринятое системное понятие «организация» относительно нашего 
вопроса, стоит учитывать ее как состояние системы, заключающееся во 
внутренней упорядоченности, согласованности и взаимодействии ее состав-
ных компонентов, и как функцию управления – структурный элемент про-
цесса управления» (А.Г. Маркушин). 

Существование и реализация представленной системы неразрывно свя-
зана со знанием оперативной обстановки обслуживаемой территории, объек-
тах работы составлении на данном фундаменте наиболее конкретизирующей 
модели качественных и количественных показателей, и участие лиц, содей-
ствующих ОРО.  

К критериям формирования представленной системы относятся: 
1) привлечение к сотрудничеству лиц, основываясь на потребностях 

ОРД; 
2) определение задач содействующим гражданам исходя из деловых 

качеств и представленных задач; 
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3) создание «качества» системы содействия граждан оперативными 
подразделениями. 

На основе рассмотренного материала, можно сделать вывод, что пред-
ставленная категория в данный период времени является неотъемлемой ча-
стью системы раскрытия преступлений. Трудно переоценить сложность, 
многогранность формирования необходимого агентурного аппарата, который 
мог бы вовремя сообщаться о предстоящих преступлениях, чтобы позволить 
сотрудникам ОРО среагировать на предстоящую проблему; предоставлять 
нужную информацию о скрывшихся преступниках; возможность устанавли-
вать похищенное имущество в результате совершения преступлений. 
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Особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом  
наркотических средств, совершенных бесконтактным способом 

 
На сегодняшний день, незаконный оборот наркотических средств до-

стиг небывалых масштабов. И если раньше все сделки осуществлялись по-
средством личной встречи и прямого контакта (продавец – покупатель), то с 
развитием информационных технологий и появлением различных бытовых 
средств шифрования передаваемой информации, доступных каждому рядо-
вому пользователю интернета, злоумышленники изобрели новый способ 
сбыта – бесконтактный. Данный способ начал применяться в 2011-2012 го-
дах, и уже на протяжении 7 лет успешно работает и продолжает совершен-
ствоваться, усложняя работу по выявлению и раскрытию таких преступлений1.  

Способ бесконтактного сбыта наркотических средств строится на четко 
определенной и организованной системе, где у каждого участника своя роль 
и функция.Зачастую в состав участников организованный группы по бескон-
тактному сбыту наркотических средств входят следующие лица: 

 Координатор – лицо которое осуществляет поиск лиц готовых 
работать в качестве закладчика, диспетчера или кассира, руководит 
действиями всех членов организованной преступной группы. Координирует 

                                                 
1 Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством 

сети Интернет: пути выявления и раскрытия // ППД. 2018. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sbyt-narkoticheskih-sredstv-beskontaktnym-sposobom-
posredstvom-seti-internet-puti-vyyavleniya-i-raskrytiya (дата обращения: 05.01.2020). 



235 

деятельность по производству, хранению, транспортировке и сбыту 
наркотических средств. 

 Диспетчер – выступает в роли связующего звена, получает 
информацию от закладчика о местонахождении клада с наркотическим 
средством, принимает заказы от покупателей, контролирует процесс оплаты, 
высылает фото и местонахождение закладки покупателю. 

 Кассир – лицо, которое отвечает за отмывание, выведение и 
распределение денежных средств, полученных преступным путем. 

 Закладчик – самое последнее звено в преступной иерархии, лицо 
которое выступает в роли экспедитора, получает партию наркотических 
средств, разделяет их на небольшие дозы, и после чего осуществляет 
закладки в различных местах1.Закладчики – это зачастую зависимые, 
больные наркоманией люди, которые ищут легких денег для получения 
заветной дозы и попросту являются условной единицей, так как они не 
владеют никакой значимой информацией. 

При бесконтактном сбыте используются средства вычислительной тех-
ники (мобильные телефоны, планшеты, компьютеры) с доступом в интернет 
и установленным специальным программным обеспечением(интернет брау-
зер TOR), способным обеспечить доступ в Даркнет, а также электронные 
платежные системы (по типу QiWi, Яндекс Деньги итд). Браузер TORможет 
установить любой желающий пользователь интернета, так как данное про-
граммное обеспечение находится в открытом доступе, и не требует специ-
альных познаний в области информационных технологий для его использо-
вания2. Далее после успешного освоения интернет браузера TOR, открывает-
ся доступ в Даркнет, где абсолютно любой пользователь может зайти на 
крупнейшую интернет площадку по продаже наркотических средств (Hydra- 
крупнейшая интернет площадка на территории СНГ, которая насчитывает 
около 2,5 млн пользователей, из них 350 тыс. пользователей совершали по-
купки более одного раза) и при наличии желания и достаточной суммы де-
нежных средств купить себе любые наркотические средства в любом количе-
стве. Успешность применения данного способа сбыта наркотических средств, 
обусловлена дефицитом информации. Участники системы никогда не виде-
лись друг с другом в реальной жизни, и ничего общего у них кроме, как чата 
в мессенджере, нет, они даже не знают имен друг друга.  

                                                 
1 Макеева Н.В. Документирование результатов оперативно-разыскной 

деятельности и их использование как повод и основание для возбуждения уголовного дела 
о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом с использованием 
информационнотелекоммуникационных сетей // Вестник Московского университета МВД 
России. 2019. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dokumentirovanie-rezultatov-
operativno-razysknoy-deyatelnosti-i-ih-ispolzovanie-kak-povod-i-osnovanie-dlya-
vozbuzhdeniya-ugolovnogo (дата обращения: 05.01.2020). 

2 Кузичкина О.А. Сеть TOR как способ подключения к «глубокому» интернету // 
Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2014. № 25. С. 129-131. 
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Важной составляющей, системы сбыта, является использование крип-
товалюты, как платежного средства (Bitcoin и др.) что значительно усложня-
ет процесс отслеживания денежных средств1. 

Возникает вопрос, как уменьшить количество совершаемых преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с применени-
ем бесконтактным способом? При изучении данной темы, и решении главно-
го вопроса, предлагается:  

1. Ограничить доступ к специальному программному обеспечению, ко-
торое способствует совершению преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, бесконтактным способом, а именно к интернету – 
браузеру TOR. (Внести официальный сайт, с которого можно скачать соот-
ветствующее ПО в список запрещенных). 

2. Добиться окончательной блокировки мессенджера Telegram, а также 
удаления его из магазина приложений (AppStoreи PlayMarket).  

3. Ужесточить контроль за электронными платежными системами 
(QiWi, Яндекс Деньги и др.), ввести лимит на переводы денежных средств, а 
также создать четкую систему по оформлению интернет кошелька, по анало-
гии с счетом в банке (с обязательным присутствием лица открывающего ко-
шелек и сотрудника банка). 

4. Внести в законодательство соответствующие поправки по поводу 
использования криптовалюты в качестве платежного средства, а также сде-
лать все возможное для более детального ее изучения и порядка отслеживания. 

5. Для повышения эффективности по выявлению и пресечению дея-
тельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств обеспе-
чить правовую и материально-техническую базу, так же учитывая трансна-
циональный характер данных преступлений, обеспечить межгосударственное 
взаимодействие правоохранительных органов, при осуществлении оператив-
но розыскной деятельности. Направить деятельность оперативных сотрудни-
ков, на выявление: организованных преступных групп; более крупных по-
ставщиков; каналов поставки и местонахождения нарко-лабораторий. 

6. Усилить оперативно-розыскную профилактику. Это перспективная 
составляющая оперативно-розыскного противодействия незаконному оборо-
ту наркотических средств, поскольку позволяет нейтрализовать преступную 
деятельность на стадии вынашивания преступных намерений и ранней под-
готовки к преступлению. Выявлять криминогенные места, в которых наибо-

                                                 
1Тактоева В.В. Некоторые особенности документирования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, совершённых бесконтактным способом и 
предоставления материалов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. №2 (10). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-dokumentirovaniya-prestuplenii-v-
sfere-nezakonnogo-oborota-narkoticheskih-sredstv-sovershe-nnyh-beskontaktnym (дата обра-
щения: 05.01.2020). 
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лее вероятно совершения таких преступлений, проведение контрольных ме-
роприятий, по устранению причин и условия совершения преступлений1. 

В ходе рассмотрения данной темы, нами было предложены меры по 
улучшению текущей ситуации, связанной с выявлением и пресечением неза-
конного оборота наркотических средств, совершенных бесконтактным спо-
собом. Подводя итог можно сказать, что на данном этапе своего существова-
ния законодательство и правоприменительная практика нуждаются в совер-
шенствовании. Преступные организации, совершающие преступления, свя-
занные с незаконным оборот наркотических средств, постоянно совершен-
ствуются и находят новые приемы и способы реализации своего преступного 
умысла, в связи с чем государству необходимо идти в ногу со временем. На 
наш взгляд вышеперечисленные меры, позволят улучшить ситуацию, связан-
ную с незаконным оборотом наркотических средств бесконтактным спосо-
бом в нашей стране. 
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Способы хищений с карточных счетов с помощью IT-технологий  

и методы противодействия 
 

Безналичная система расчетов ежегодно, согласно статистике россий-
ских и международных финансовых организаций, пользуется все большей 
популярностью в современном обществе. Увеличение спроса на данный ме-
тод оплаты вызвано совершенствованием информационных технологий как в 
Российской Федерации, так и в зарубежных странах. По мнению специали-
стов в век IT-технологий безналичные расчеты, в отличие от наличных денег, 
имеют ряд преимуществ, среди которых мгновенный контроль за денежными 
потоками на счете, безопасность в использовании, повышение скорости 
оплаты товаров и услуг, отслеживание полноты и своевременности поступ-
ления доходов, снижение рисков потери. Однако исследователями в области 
IT-преступлений также было установлено, что по мере актуализации безна-
                                                 

1 Тимофеев С.В. Использование информационно-телекоммуникационных техноло-
гий при бесконтактном сбыте наркотических средств: проблемы противодействия и пути 
решения // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. №4 (8). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsionno-telekommunikatsionnyh-
tehnologiy-pri-beskontaktnom-sbyte-narkoticheskih-sredstv-problemy (дата обращения: 
05.01.2020). 
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личного расчета, возросло и количество эмитируемых банковских карт, а как 
следствие- увеличение противоправных действий в банковской сфере. Так, 
несмотря на конфиденциальность данных о масштабах потерь клиентов бан-
ков, пострадавших от данного вида правонарушений, можно сделать вывод, 
что участниками подобных преступлений наносится большой ущерб эконо-
мике Российской Федерации в целом. Еще одним негативным фактором яв-
ляется и то, что правонарушение, связанные с несанкционированным досту-
пом к банковским средствам, трудны в раскрытии для оперативных сотруд-
ников подразделений ЭБиПК органов внутренних дел, из-за высокой инфор-
мированности преступного мира о методиках проведения банковских опера-
ций и уязвимых местах кредитно-финансовой системы в целом. 

Можно выделить основные способы завладения реквизитами банков-
ских карт. 

1.Скимминг – один из основных методов хищения персональных дан-
ных путем считывания магнитной дорожки ПК. Осуществление этого вида 
мошенничества требует использования ряда скимминговых устройств: 

А) Средство для считывания магнитной полосы, на которой записана 
вся информация для проведения операции - «считыватель» или «скиммер», 
находящийся внутри банкоматов и платежных терминалов. Скиммеры могут 
подразделяться на портативные и миниатюрные. Основной целью данного 
устройства является чтение персональных данных карты для последующего 
ее повторения на поддельной. Если рассмотреть более детально, этот ин-
струмент представляет собой магнитное устройство с усилителем-
преобразователем, памятью и переходником, позволяющим заполучить по-
хищенные данные. Так, при оформлении операции по поддельной карте, ав-
торизированный запрос и списание денежных средств по преступной тран-
закции будут осуществлены со счета оригинальной карты. Но мало получить 
информацию с карты, без PIN-кода похитить денежные средства невозмож-
но.1 Для того, чтобы полностью овладеть данными, преступнику необходимы 
в использовании: 

Б) Миниатюрная видеокамера- устройство, позволяющее мошенникам 
овладеть PIN-кодом. Камера устанавливается на банкомат в направлении 
клавиатуры, отображая введенный пароль в режиме реального времени. 

В) Накладная клавиатура- устройство, записывающие последователь-
ность нажатия клавиш.  

Лишь во взаимодействии перечисленные устройства позволяют в пол-
ной мере овладеть персональными данными клиентов, с дальнейшим выве-
дением денежных средств с их счетов.  

Говоря о хищении средств с помощью скимминговых устройств, сле-
дует отметить, что данный вид преступлении наиболее сложен в раскрытии. 
Обусловлено это следующими факторами: 

                                                 
1ПИН-код – персональный идентификационный номер, являющийся секретным 

кодом карты. 
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А) скимминговые устройства сложны в распознании не только для про-
стых граждан, но и для сотрудников финансовых организаций. 

Б) списание средств может произойти спустя продолжительное время, 
после чего достаточно проблематично определить точную геолокацию уста-
новки скиммингового устройства. 

В) многие финансовые организации не информируют правоохрани-
тельные органы о нахождении скимминговых устройств, опасаясь за деловую 
репутацию банка. 

2. Шимминг – один из основных методов хищения персональных дан-
ных с помощью специального устройства шиммера. Шиммер существенно 
отличается от иных систем, используемых для кражи денежных средств. 
Шимминговое устройство выступает усовершенствованным аналогом ским-
мера. Основное отличие заключается в том, что вместо заметных накладок 
используется гибкая плата (толщиной 0,1 мм), заметить которую без прове-
дения технической экспертизы невозможно. Она встраивается при помощи 
специальной карты-носителя, которая присоединяется к контактам, получая 
персональные данные, а затем удаляется. Наиболее эффективным способом 
противодействия шимминговым атакам является приобретение карты с чи-
пом, которая требует дополнительной авторизации по данным чипа. Однако 
карты с чипом, по данным банковских организаций, пользуются наименьшей 
популярностью в обществе. 

3.Фишинг – один из основных методов хищения персональных данных 
путем создания дубликатов официальных сайтов. Зачастую преступники за-
зеркаливают страницы, открывающие информацию о платежных системах. 
Злоумышленниками создается сайт-клон и параллельно осуществляется рас-
сылка сообщений определенного содержания, побуждающего пользователя 
незамедлительно обратиться к веб-странице. В письмах обычно используется 
причина, требующая гражданина незамедлительно обратиться к организации. 
К примеру, «банк изменил свою инфраструктуру, и для дальнейшего его ис-
пользования пользователям необходимо заново ввести свои личные данные». 
После добровольного ввода персональных данных клиентом, они попадают в 
базу к правонарушителям, которые в дальнейшем опустошают денежный 
счет. Наиболее эффективным методом борьбы с приведенным видом пре-
ступления являются антифишинговые фильтры, блокирующие подозритель-
ные сайты. 

4. Поддельные банкоматы. Данные устройства устанавливаются зло-
умышленниками в местах, не обладающих поблизости объектами видеона-
блюдения. Визуально подобные устройства не отличаются от оригинальных 
банкоматов, однако внутри правонарушители устанавливают компьютер, 
позволяющий считать данные карты(CVC, PIN-код)1 и незамедлительно от-
править «создателю» этого устройства. 

                                                 
1CVC/CVV – это проверочный код подлинности, дополнительные цифры которого 

нанесены на банковскую карту 
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5. Внедренные вирусы. Метод действия данной программы заключает-
ся в передаваемом самыми разнообразными путями вирусом , который внед-
ряется на мобильное устройство или ПК, получая данные (пароль и логин) 
социальных сетей, данные мобильного банка, электронных кошельков, с по-
мощью которых злоумышленники похищают денежные средства, а также 
осуществляют рассылку вредоносных программ другим пользователям от 
лица жертвы конкретного финансового преступления.  

Следует отметить, что раскрытие преступлений в данной сфере сопро-
вождается особой сложностью для правоохранительных органов. Основной 
причиной этого факта выступает практически совершенные технологии, ис-
пользуемые злоумышленниками, т.к. устройства, устанавливаемые на банко-
мат, крепятся на короткий промежуток времени и, как отмечалось ранее, не-
возможны в обнаружении без проведения технических экспертиз. 

«Российское нормотворчество крайне медленно реагирует на измене-
ния в IT секторе, причем проблема представляется комплексной для отраслей 
права и публичных, и частных. Исходное экономическое отношение - отно-
шение собственности в реалиях интернет хозяйствования требует серьезной 
трансформации, когда цифровые активы приобретают большую ценность по 
сравнению с материальными, то это должно найти отражение в конституци-
онно-правовой защите.»1 

Однако в связи с частотой совершаемых преступлений, сотрудниками 
правоохранительных органов были разработаны следующие схемы борьбы: 

1) Своевременно выявить факт хищения средств с банковского счета 
2) Незамедлительно установить видеонаблюдение за банкоматом и 

окружной территорией.  
3) Для фиксации лица (группы лиц), совершивших правонарушение, 

сотрудниками МВД может использоваться АИПС «СОВА» и другие про-
граммы/информационные технологии, способствующие раскрытию дела ме-
тодом идентификации конкретных, черт лица. 

4) Дождаться и задержать лицо (группу лиц), совершивших пре-
ступление. 

Если говорить о самозащите граждан, то правоохранительные органы 
рекомендуют оплачивать картой исключительно в проверенных торговых 
точках, при безналичной оплате услуг в общественных местах не упускать 
карту из вида, а проведение финансовых операций осуществлять лишь в ме-
стах, которые официально принадлежат конкретной организации и охраня-
ются видеонаблюдением. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что скимминг, шип-
пинг, фишинг, как основные методики хищения средств, активно использу-
ются преступным миром. А с интенсивным развитием информационных тех-
нологий, которыми также пользуются злоумышленники, приведенные спосо-

                                                 
1 Цымлянская О.А. Цифровая экономика и гармонизация финансового правила по 

цифровому налогу // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. -2019. -№ 11. 
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бы безналичных краж совершенствуются, нанося все больший ущерб не 
только гражданам, банкам и государственной экономике в общем, но и пред-
ставляют собой международную глобально-экономическую проблему. В свя-
зи с этим перед сотрудниками правоохранительных органов Российской Фе-
дерации и зарубежных стран остро стоит задача предотвращения преступле-
ний в кредитно-финансовой сфере. Для успешного расследования данного 
типа преступлений, помимо быстрого взаимодействия оперативных сотруд-
ников с экспертами, владеющими технико-криминалистическими средства-
ми, необходимо также совершенствовать навыки специалистов соответству-
ющего профиля, модернизировать защиту банковских систем, наращивать 
межведомственное и межгосударственное сотрудничество в сфере экономи-
ки и финансов. 

 
 

Бутвиловская Марина Игоревна, 
курсант 4 курса  

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
Научный руководитель: 

Кураков Денис Владимирович,  
старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности  

органов внутренних дел  
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 

 
Получение компьютерной информации при раскрытии преступлений, 

связанных с незаконным распространением  
порнографических материалов в сети Интернет 

 
Развитие компьютерных технологий, появление информационно-

коммуникационных сетей, в том числе и сети Интернет,  повлияло на широ-
кое распространение порнографических материалов и изделий между много-
тысячными пользователями. Именно теперь пользователи Интернета могут 
беспрепятственно, в любое время, войти в сеть и ознакомиться с Интернет-
сайтами, в том числе и с сайтами порнографического содержания. Данное 
явление вызывает трудности для сотрудников органов внутренних дел в 
борьбе с незаконным оборотом порнографических материалов и предметов. 
Проблемы раскрытия и расследования возникают в связи со специфическими 
свойствами сетевого Интернет пространства. Эффективность борьбы  с по-
добного рода преступлениями непосредственно зависит от профессиональ-
ных действий, проводимых следователями в процессе проведения следствен-
ных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприя-
тий,  направленных на установление обстоятельств расследуемого события.  

Основная задача следственных органов и оперативных подразделений 
заключается в необходимости установления повода и оснований для возбуж-
дения уголовного дела. Как показывает практика, поводом для возбуждения 
уголовного дела является рапорт  сотрудника отдела «К», который занимает-
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ся мониторингом и выявлением незаконного распространения порнографиче-
ских материалов в сети Интернет. Основным элементом для возбуждения де-
ла указанной категории является событие преступления. К категории собы-
тия преступления относятся следующие элементы: 

1) Интернет сайт, с которого осуществляется распространение 
порнографических материалов; 

2) компьютер или иное средство передачи информации, с которого 
осуществлялась рассылка порнографии; 

3) адрес, с которого осуществлялась рассылка порнографических 
материалов; 

4) информация об IP – адресе устройства, с которого осуществлялось 
подключение к глобальной сети Интернет; 

5) время совершаемого преступления1. 
Результаты раскрытия и расследования преступлений, связанных с не-

законным оборотом порнографических материалов в сети Интернет, непо-
средственно зависят от правильного установления события совершенного 
преступления, а также от грамотного проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, следственных и процессуальных действий. 

Значительную роль при раскрытии преступлений, связанных с неза-
конным распространением порнографических материалов в сети Интернет, 
имеет деятельность сотрудников оперативных подразделений, в частности, 
проведение ими оперативно-розыскных мероприятий, направленных на уста-
новление события совершаемого преступления. При этом, в соответствии с 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативные сотрудники осу-
ществляют свою деятельность как гласно, так и негласно2. В качестве опера-
тивно-розыскного мероприятия при расследовании незаконного оборота 
порнографических материалов в сети Интернет важнейшее значение имеет 
такое негласное мероприятие, как получение компьютерной информации.  

Согласно статье 8 вышеупомянутого закона оперативно-розыскное ме-
роприятие «получение компьютерной информации» относится к категории 
ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан в связи с чем, для 
его проведение необходимо: 

1) получение судебного решения на проведение ОРМ; 
2) наличие следующей информации: 
a) о признаках незаконного распространения порнографических 

материалов в сети Интернет; 
b) о лицах, совершающих незаконное распространение 

порнографических материалов в сети Интернет; 
c) о лицах, склоняющих иных лиц к совершению незаконного 

распространения порнографии в сети Интернет. 
                                                 

1Бычков В.В. Особенности производства отдельных следственных действий при 
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом порнографии // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2015. № 4. С. 16-21. 

2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-
розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995 
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Процедура проведения рассматриваемого нами оперативно-розыскного 
мероприятия осуществляется в различных формах: 

1) при непосредственном или удаленном доступе к устройствам памяти 
компьютера или периферийного оборудования, на котором содержатся 
материалы порнографического характера, распространяемые ранее на 
просторах информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет; 

2) при совершении копирования информации порнографического 
характера с внешних устройств хранения; 

3) при снятии информации порнографического характера, 
распространяемой в сети Интернет,  с технических каналов связи. 

Кроме того, получение компьютерной информации о самом факте рас-
пространения порнографических материалов в сети Интернет представляет 
собой сложный в техническом плане процесс проведения данного оператив-
но-розыскного мероприятия, который требует тщательной подготовки и спе-
циальных познаний. В связи с чем, правильное проведение рассматриваемого 
нами ОРМ целесообразно проводить с участием специалиста, что так же ре-
гламентирует ФЗ «Об ОРД». Руководствуясь ч. 4 ст. 6 данного закона можно 
сделать вывод о том, что проведение ОРМ «получение компьютерной ин-
формации» по делам, связанным с незаконным распространением порногра-
фических материалов в сети Интернет осуществляется оперативными под-
разделениями ОВД совместно с органами ФСБ.  

В целях определения конкретных действий, проводимых в процессе 
получения компьютерной информации порнографического содержания, рас-
пространяемой по сети Интернет, необходимо выделить ряд источников, где 
эта информация может содержаться. При этом, каждый источник имеет свою 
специфику получения компьютерных данных: 

1) технические объекты; 
2) информационные объекты сети Интернет.  
К техническим объектам, содержащим информацию о распространении 

порнографического характера в информационно-телекоммуникационной се-
ти, в том числе и сети Интернет, относятся следующие: 

1) носители компьютерной информации, на которых содержатся 
сведения, свидетельствующие о факте незаконного изготовления и 
распространения порнографии в сети Интернет; 

2) средства сотовой связи, мобильные устройства, которые по своим 
техническим характеристикам имеют возможность подключения к сети 
Интернет, а также с которых осуществлялось распространение 
порнографических материалов в сети Интернет; 

3) сетевое оборудование, через которое осуществлялись акты 
коммуникации лиц, распространяющих материалы порнографического 
характера в сети Интернет1.  

                                                 
1Баженов С.В. Оперативно-розыскное мероприятие «Получение компьютерной 

информации» // Научный вестник Омской академии МВД России № 2(65). 2017. С. 31-33. 
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Вторая рассматриваемая нами группа источников (информационные 
объекты сети Интернет) включает в себя следующие подвиды источников:  

1) информационные ресурсы, которые содержат сведения о факте 
распространения порнографических материалов в сети Интернет, а также о 
лицах, осуществляющих данное распространение (в частности, Интернет-
сайты, с которых осуществлялось распространение порнографии); 

2) места сетевого общения (в частности, диалоги, беседы и чаты, где 
осуществлялось распространение порнографических материалов в сети 
Интернет, а также где осуществлялось склонение или принуждение лиц к 
распространению данного рода материалов); 

3) персональные страницы лиц, распространяющих порнографические 
материалы в сети Интернет. 

Процесс получения доступа к вышеперечисленным источникам осу-
ществляется своеобразными способами:  

1) путем негласного применения специального программного 
обеспечения, позволяющего осуществить удаленный доступ к техническим 
устройствам, компьютерным системам, а также к закрытым сетевым 
Интернет-сайтам и группам, принадлежащим лицам, распространяющим 
порнографические материалы в сети Интернет; 

2) оперативно-розыскной мониторинг за Интернет ресурсами, где 
возможно распространение порнографических материалов, который 
осуществляется путем автоматизированного поиска информации с 
признаками порнографии, а также путем наблюдения за закрытыми 
Интернет-сообществами, где происходит незаконное распространение 
порнографических материалов; 

3) негласная установка специального программного обеспечения в 
компьютерах лиц, заподозренных в совершении распространения 
порнографии в сети Интернет с целью фиксирования факта распространения 
порнографических материалов конкретному лицу или на Интернет-сайт.  

Таким образом, проведение оперативно-розыскного мероприятия «по-
лучение компьютерной информации» имеет важнейшее значение в процессе 
раскрытия преступлений, связанных с незаконным распространением порно-
графических материалов в сети Интернет. При этом, данное ОРМ с учетом 
специфики рассматриваемого преступного деяния имеет свои особенности, 
которые касаются форм проведения ОРМ, способах его проведения и источ-
ников получения информации. 
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Использование технических средств 

при проведении оперативно-розыскного мероприятия «опрос» 
 

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий 
используются информационные системы правоохранительных органов, 
создаваемые на основании ведомственных нормативных актов, а также 
специальные технические и иные средства.1 

Необходимо отметить, что специальные технические средства, 
применяемые при проведении ОРМ, должны иметь государственную 
сертификацию, подтверждающую безопасность их для жизни и здоровья 
людей, а также окружающей среды. 

Использование технических средств при проведении оперативно-
розыскных мероприятий является одним из условий эффективного и 
результативного решения задач, которые стоят перед оперативными 
подразделениями органов внутренних дел.2 Рассмотрим данный аспект на 
примере оперативно-розыскного мероприятия «Опрос». 

На сегодняшний день целесообразным является использование 
технических средств при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
«Опрос» для фиксации пояснений следующих категорий лиц: 

- согласившихся на дачу правдивых пояснений, но находившихся под 
влиянием тех, кто имеет корыстную заинтересованность в том, какой исход 
будет иметь дело; 

- когда заведомо известно, что лицо имеет предрасположенность к 
даче ложных пояснений и склонно к тому, чтобы менять уже данные им 
пояснения; 

- тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления (для того 
чтобы исключить в последующем вопросы о физическом либо психическом 
воздействии при первоначальном опросе); 

- по той категории преступлений, которая связана с использованием 
специальной терминологии. Так, в процессе раскрытия преступления, при 
столкновении с такими терминами, оперативный сотрудник может 
                                                 

1Шумилов А.Ю.. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для ву-
зов / А.Ю. Шумилов. 3-е изд., доп. и лерераб. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., — 
391 с. 

2Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – 
Москва.: ЗАО Юстицинформ. 2006. – 21с. 
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обратиться к квалифицированному в данном вопросе специалисту, 
предоставив ему соответствующую видеозапись, для разъяснения того или 
иного специального понятия; 

- лиц, которые либо по заранее известной информации, либо в 
соответствии с предположениями, сделанными в результате анализа 
личности, откажутся давать показания на следствии или в суде (в таком 
случае пояснения данного лица либо оглашаются в устном виде, либо 
демонстрируются с помощью видеозаписи для склонения обвиняемого или 
подсудимого к даче правдивых показаний); 

- лиц, не достигших возраста полной дееспособности и малолетних 
лиц, речевые дефекты, либо характерные особенности речи которых по той 
или иной причине не могут быть оглашены в протоколе допроса. В таких 
случаях возможна демонстрация аудио или видеозаписи ранее данных 
пояснений для дальнейшего построения плана раскрытия и расследования 
преступления, а также для оценки других собранных по делу доказательств; 

- раненых и больных людей, чья речь часто носит стихийный, 
отрывочный и несистематизированный характер. В таком случае 
использование аудиозаписи либо съемки на видео способствует фиксации 
таких важнейших невербальных паттернов, как жесты и мимика, что никак 
нельзя зафиксировать в протоколе допроса, а это в свою очередь является 
основанием для выдвижения розыскных версий; 

- лиц, имеющих определенного рода особенности 
психоэмоционального развития, подлежащие дальнейшей судебно-
медицинской экспертизе. В таком случае наиболее эффективным способом 
фиксации является видеозапись, так как именно видеосъемка, в отличие от 
аудиоматериалов, способна не только зафиксировать звуковые реакции, 
такие как колебания громкости голоса либо его тональности, но и «язык 
тела», физиологические реакции, что способно оказать помощь при 
осуществлении психиатрической экспертизы; 

- лиц, которые опрошены с участием переводчика, для того, чтобы, в 
случае выявления недоверия переводчику на предмет правильности 
осуществленного им перевода, было возможно определить истинное 
значение сказанных допрашиваемым лицом слов; 

- лиц с дефектами речи (в т. ч. глухонемых лиц) для правильного 
толкования невербального языка; 

- при использовании во время опроса приемов демонстрации пути 
следования либо указании местонахождения определенных объектов с целью 
осуществить вспомогательную роль при восстановлении произошедшего в 
памяти допрашиваемого лица. 

Важно подчеркнуть, что в деятельности сотрудников оперативных 
подразделений органов внутренних дел встречаются случаи, в которых 
необходимо обеспечить проведение дистанционного опроса лица. В данном 
случае проведение рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия 
наиболее целесообразно с применением технологии видеоконференцсвязи, 
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которая позволяет производить аудиовизуальное взаимодействие лиц в 
режиме реального времени. 

Необходимо отметить, что прогресс в сфере цифровых технологий 
обуславливает активное разрастание спектра применения 
автоматизированных способов мониторинга получаемой информации в сфере 
оперативно-розыскной деятельности.  

На данный момент существуют программы, которые способны 
анализировать психоэмоциональное состояние лица по мимике, жестам и 
голосу, что дает дополнительные возможности в оценке оперативной 
информации, полученной в ходе опроса, а также является средством оказания 
психологического воздействия на объекта опроса, в случае сомнения в 
правдивости его пояснений.1 

Так, еще в 2005 году М.Г. Магнуссон создал программу THEME 
которая была ориентирована на автоматизированный поиск форм поведения, 
которые на данный момент существуют в базе и сравнение их с 
предоставленными образцами поведения подозреваемых. В 2010 году 
исследователь Т.О. Месери выдвинул идею о компьютеризированном 
инструментарии по просмотру и закреплению в базе невербальных 
признаков. Данная система получила название G-BAS. Несомненно, данным 
программам свойственен накопительный эффект. Так, база накапливается 
посредством постепенного добавления в нее образцов поведения, с которыми 
впоследствии будут сравниваться реальные поведенческие паттерны 
подозреваемых. Затем делается вывод о правдивости либо ложности 
показаний полностью или частично. 

G-BAS – это кодирующая и кодированная площадка для детального 
рассмотрения и исследования специфики личности каждого подозреваемого 
по отдельности и всех в целом, отраженной на видеоматериале. 
Исследователи склонны выявлять определенные особенности и 
закономерности невербальной составляющей допрашиваемого. Например, 
отличительные признак жестов и мимики. Такая программа являет собой 
определенного рода видеоряд, на котором выясняется признак невербальной 
составляющей. Те материалы, которые получены в результате опроса, 
отредактированные добавлением определенных хайлайтов, описывающих 
специфику невербального поведения, готовы к работе в рамках системы 
THEME.2 

THEME – это своего рода методика, составленная в целях улучшения 
качества и, так называемой, эволюции анализа видеоряда на предмет 
достоверности либо недостоверности полученных в результате опроса 

                                                 
1Галяшина Е.И., Шамаев Г.П. Обеспечение достоверности материалов оперативно-

розыскных мероприятий как доказательств в уголовном судопроизводстве // Криминали-
стика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика / Под общей ред. С.П. Кушнирен-
ко.СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2012. С. 492–499.  

2Кирпичников А.П., Ляшева С.А., Шлеймович М.П. Контекстный поиск изображе-
ний //Вестник Казанского технологического университета. - Казань: КНИТУ, 2014. - Т. 17. 
№18. - С. 244-251. 
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данных невербального рода. Так, при добавлении в программу 
видеоматериала, она выстраивает определенный тайм-код с выявленными 
паттернами поведения. После детального редактирования добавленного 
видео, программа определяет «тип события» по заданному тайм-коду для 
выяснения того, что именно имело место в предоставленном ролике. Во 
время работы программа пользуется преимущественно приложениями и 
базой образцов, накапливаемых с 2002 года в США. Так, к числу подобных 
относятся «Детекция микро-моторики лица», «Невербальное поведение» и 
«Животное поведение». 

Таким образом, успешное использование технических средств при про-
ведении оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» может стать дополни-
тельным средством эффективного решения задач, стоящих перед сотрудни-
ками оперативных подразделений органов внутренних дел, в связи с чем тре-
буется дальнейшее правовое и организационное усовершенствование проце-
дуры внедрения и использования этих средств в оперативно-розыскной дея-
тельности. 
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Противодействие подразделениями экономической безопасности  
и противодействия коррупции преступлениям,  
связанным с неправомерным возмещением НДС 

 
Налоговая система в любой стране представляет собой довольно слож-

ную структуру, и чем точнее и проще действует данная система, тем сложнее 
устроен ее механизм. О важности и необходимости налоговой системы для 
любого государства сказано уже многое, поэтому следует уделить внимание 
проблемам ее функционирования, а вернее – тем пробелам, которые позво-
ляют недобросовестным гражданам махинациями обманывать государство, 
одновременно нарушая деятельность и целостность других структур, состав-
ляющих  механизм государства в целом. 

В соответствии с действующим законодательством мы знаем, что 
основными статьями доходов в бюджете государства являются налоги. 
Поэтому в силу различных факторов, в том числе и санкций, вводимых 
против России, расходы государства увеличиваются, тем самым происходит 
повышение налоговых ставком по всем видам налогов. Однако, при 
разработке налоговой политики государство не уделяют должного внимания 
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тому, что большинство российских предприятий не пользуются 
достижениями научно-технического прогресса, а именно не применяют в 
производстве оборудование, «идущее в ногу со временем», сталкиваются с 
нехваткой квалифицированных кадров, что впоследствии превращается в 
слабую конкурентоспособность как на отечественном, так и мировом рынках. 
На этой основе и происходит рождение различных способов уклонения от 
уплаты налогов с целью поддержания жизнедеятельности предприятия. Но, 
как показывает статистика, высокорентабельные предприятия тоже 
прибегают к таким действиям, тем самым происходит возникновение 
рассматриваемых нами преступлений.  

В данном случае  речь идет о налоговых преступлениях, а точнее об 
одном из ее видов – незаконном возмещении налога на добавленную стои-
мость (далее НДС). Это обусловлено тем, что существенная доля хищений 
путем мошенничества, различного рода правонарушений, связаны с уплатой 
и возмещением налога на добавленную стоимость (НДС), в частности, с хи-
щением денежных средств путем необоснованного возвращения НДС. Выбор 
определяется, как широким распространением данного вида мошенничества, 
так и внушительностью сумм причиняемого ущерба. Обусловлено это отно-
сительной простотой реализации преступного намерения в сочетании с весь-
ма высокими дивидендами, приносимыми данными операциями. 

Целью изучения данного вопроса является раскрытие сущности такого  
налогового преступления как незаконное возмещение НДС, также способов 
его совершения. При этом главное внимание уделяется выявлению и раскры-
тию данного преступления, поскольку это требует немалых умственных спо-
собностей и знаний не только о составе преступления, механизме соверше-
ния, но и в области налогообложения. 

В результате совершения любого преступления остаются следы, неза-
конное возмещение НДС – не исключение. Оставленные следы и являются 
признаками преступления, на основании которых и происходит его выявле-
ние.  

В связи с этим возникает существенная роль в проведении оперативно-
розыскных, следственных и иных мероприятий, например, выемка необхо-
димых первичных документов, проведение разного рода налоговых прове-
рок. Однако, серьезное значение играет и экономико-правовой анализ, целью 
которого является выявление признаков достаточности совершения тех или 
иных операций, их полноты, законности и достоверности, тем самым проис-
ходит решение вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении фигу-
рантов. 

На начальном этапе выявления криминалистические признаки позво-
ляют оперативному работнику экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (далее ЭБ и ПК) определить правильное направление поис-
ка доказательств совершенного преступления, быстро и эффективно решать 
многие общие и частные задачи оперативно-розыскной деятельности. 

В процессе дальнейшей работы, исходя из необходимости обеспечения 
полноты, объективности и всесторонности исследования обстоятельств дела, 



250 

должен быть выявлен весь комплекс признаков, характеризующих конкрет-
ное преступление. 

Как показывает судебная практика, возбуждение уголовных дел проис-
ходит после предъявления налогоплательщиком требований о возмещении 
НДС в налоговый орган. К этому моменту все операции, связанные с движе-
нием товаров и денег, уже осуществлены, необходимые оправдательные до-
кументы подготовлены. Поэтому первоочередная задача – изъять документы, 
содержащие доказательственную информацию и обеспечить их сохранность. 
Данные документы могут находиться в таможенных органах, коммерческих 
банках, транспортных организациях, у таможенных брокеров, на складах 
временного хранения, контейнерных терминалах, в экспертных организаци-
ях, на предприятиях-производителях товаров, якобы отправленных на экс-
порт. 

Как показывает анализ складывающейся практики выявления и рас-
крытия преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС, а также 
исходя из необходимости поиска ответов на перечисленные выше вопросы, 
представляется возможным выделить следующие основные этапы работы по 
данному направлению оперативно-служебной деятельности:  

1. Сбор, анализ и оценка учредительных и регистрационных докумен-
тов, иной информации в отношении основных участников экспортной сдел-
ки: налогоплательщик-экспортер, МИФНС, регистрационные органы; ино-
странные участники экспертной операции: приобретатели товара (работ, 
услуг) – Запрос в национальное бюро Интерпола в России о реальном суще-
ствовании иностранного приобретателя товара. 

2. Сбор и оценка сведений в отношении иных участников внешнеэко-
номической сделки: поставщики, комиссионеры, таможенные брокеры, пере-
возчики и т.д. 

3. Анализ движения денежных потоков. 
 

 
 

Рисунок 1. Сущность этапа № 3 
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4. Анализ товарных потоков. 

Рисунок 2 Основные мероприятия, входящие в четвертый этап работы 
 
На практике сотрудниками ЭБ и ПК, как правило, изымаются: реги-

страционные документы (учредительный договор, протокол общего собра-
ния, свидетельство о регистрации, устав); документы бухгалтерского учета и 
отчетности (бухгалтерские книги, регистры, отчеты и балансы); приказы, 
распоряжения, служебная переписка, договоры, книга учета выдачи доверен-
ностей; документы учета операций по расчетным счетам (платежные требо-
вания и поручения, карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом 
подписи денежных документов, и оттиском печати, банковские выписки); 
первичные кассовые документы (кассовые ордера, кассовая книга), транс-
портные и приемо-сдаточные документы (товарно-транспортные накладные, 
счета-фактуры); документы складского учета.1 

Основная причина налоговой преступности заключается в 
качественном изменении состава налогоплательщиков при переходе к рынку. 
Многие из них стали собственниками. Соответственно изменилось и 
отношение к уплате налогов. Подавляющая часть налогоплательщиков еще 
не прониклась сознанием того, что добровольная и полная уплата налогов 
«возвратится» к ним в виде повышения зарплаты, создания новых рабочих 
мест, решения социальных проблем. 

                                                 
1 Особенности проведения оперативно-розыскных и оперативно-профилактических 

мероприятий по недопущению в органы власти представителей и участников организо-
ванных преступных формирований: Методические рекомендации / Шурыгин П.А., Брон-
зес А.А. - М: ВНИИ МВД РФ, 2008. - 32с. 
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Подводя итог, можно сказать, что данный вид преступлений является 
латентным, в связи с этим у правоохранительных органов, в частности у под-
разделений ЭБ и ПК возникают трудности с выявлением и раскрытием пре-
ступлений связанных с неправомерным возмещением НДС. В основном эти 
проблемы связаны с недостаточной компетенцией в области налогообложе-
ния. Поэтому проблема активизации борьбы с преступностью в сфере нало-
гообложения выходит на первый план по причине продолжающихся в стране 
преобразований криминальных группировок, в состав которых нанимается 
персонал подготовленных сотрудников, в том числе с юридическим, эконо-
мическим и другим профильным образованием высокого уровня, и практиче-
ским опытом деятельности. В связи с этим основные усилия профильных 
правоохранительных органов необходимо сосредоточить на повышении 
уровня взаимодействия со всеми заинтересованными ведомствами, использо-
вании опыта зарубежных стран в борьбе с организованной преступностью, 
носящей межрегиональный характер. Также важное значение играет состоит 
в переподготовке личного состава, повышение их квалификации в данной 
области, посредством командирования в ведомственные высшие учебные за-
ведения. 
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Правовые и организационные проблемы проведения  
оперативного эксперимента в Республике Беларусь 

 
Виды оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) закреплены в 

ст. 18 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее – Закон). Одним из видов ОРМ явля-
ется оперативный эксперимент. Оперативный эксперимент – это вовлечение 
под контролем должностного лица органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность (далее – ОРД), гражданина, в отношении которого 
имеются сведения о его преступной деятельности, в созданную на основе 
этих сведений обстановку, максимально приближенную к предполагаемой 
преступной деятельности этого гражданина, в целях вызывания определен-
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ного события, а также получения сведений, необходимых для выполнения 
задач ОРД1. 

Как правило, оперативный эксперимент проводится с целью выявления 
и пресечения фактов взяточничества. Взяточничество является одним из 
наиболее опасных «коррупционных» преступлений, так как оно наносит су-
щественный ущерб системе управления государством, дискредитирует 
власть в глазах общественности, дезорганизует экономику. Поэтому основ-
ные усилия подразделений по противодействию коррупции направлены на 
борьбу с данным преступлением. Наиболее эффективным средством для это-
го являются проведение ОРМ «оперативный эксперимент»2. 

Одна из проблем оперативно-розыскного законодательства обусловле-
на существующей практикой проведения оперативного эксперимента для 
раскрытия взяточничества различной категории тяжести. Однако данный вид 
ОРМ проводится не только для раскрытия преступлений, предусмотренных 
ст. 430 УК, но и преступлений, предусмотренных ст. 431-432 УК. В то же 
время в соответствии со ст. 12 УК преступления, предусмотренные частью 1 
ст. 431, частями 1, 2 ст. 432, не относятся к категории тяжких. Следователь-
но, проведение оперативного эксперимента по данной категории дел недопу-
стимо, поэтому перед проведением данного вида ОРМ согласно Закону необ-
ходимо определить категорию тяжести взяточничества. Однако оперативные 
сотрудники не располагающие исчерпывающей информацией о преступной 
деятельности взяточников перед проведением оперативного эксперимента не 
всегда могут точно определить окончательную квалификацию совершенного 
преступления, которая может свидетельствовать о неправомерности уже про-
веденного оперативного эксперимента. Кроме того, при проведении данного 
вида ОРМ, направленного на установление взяточников, совершивших тяж-
кие преступления, могут быть выявлены лица, совершившие менее тяжкие 
преступления. В то же время высокая латентность взяточничества не всегда 
позволяет эффективно бороться с ним с помощью иных видов ОРМ. Однако 
осуществление оперативного эксперимента для выявления лиц, подозревае-
мых в даче или посредничестве во взяточничестве, разрешается только при 
совершении тяжких преступлений. Следовательно, большая часть данных 
преступлений остается либо не выявленной, либо выявленной в нарушение 
установленного законодательством порядка3. 

На наш взгляд данную проблему можно решить, законодательно закре-
пив в условиях для проведения оперативного эксперимента не только сведе-

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. 

Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2 Федоренко, Д. Н. Оперативный эксперимент как основное средство выявления и 
пресечения фактов взяточничества в таможенных органах России / Д. Н. Федоренко // 
Вестник Российской таможенной академии. – 2013. – № 2. – С. 116–121. 

3 Шиенок, В. П. Типичные нарушения законности проведения оперативного 
эксперимента при раскрытии взяточничества / В. П. Шиенок, В. Н. Крюков // Вестник 
Академии МВД Республики Беларусь. – 2007. – № 2 (14). – С. 144–149. 
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ния о признаках совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, но и менее тяжкого. 

Согласно ст. 34 Закона одним из условий проведения оперативного 
эксперимента является наличие предварительно проверенных органом, осу-
ществляющим ОРД, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного гражданином либо группой граждан тяжкого или особо 
тяжкого преступления – при условии, что не имеется достаточных сведений 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и выполнение задачи 
ОРД невозможно или затруднительно без проведения оперативного экспери-
мента1. 

Данное условие проведения оперативного эксперимента соблюдается 
не всегда. Проблема заключается в том, что иногда данный вид ОРМ прово-
дится без соблюдения установленных законодательством условий. Необос-
нованность решения о проведении оперативного эксперимента выражается в 
том, что такое решение нередко выносится на основании неполной либо не-
проверенной информации. Иными словами, оперативный эксперимент про-
водится с целью не столько изобличения взяточников, сколько для проверки 
первичной информации о злоупотреблениях конкретного должностного лица 
либо в конкретной организации. В таких ситуациях при проведении опера-
тивного эксперимента без должной проверки достоверности первичной ин-
формации о причастности лица к преступной деятельности высока степень 
риска провокации преступления. Если первичная информация о совершении 
взяточничества конкретного должностного лица недостоверна, проведение 
оперативного эксперимента «вовлекает» законопослушного человека в ис-
кусственно созданную криминогенную ситуацию, в которой ему предстоит 
принять решение: принять взятку либо отказаться от нее2. 

Таким образом, факт проведения оперативного эксперимента в отно-
шении законопослушного гражданина уже сам по себе можно рассматривать 
как провокацию преступления вне зависимости от конкретных обстоятельств 
его осуществления. Принятие решения о проведении оперативного экспери-
мента на основании неполной или непроверенной информации приводит к 
тому, что виновное лицо привлекается к уголовной ответственности лишь по 
одному эпизоду, установленному путем проведения такого эксперимента. 
При этом предыдущая преступная деятельность лиц в большинстве случаев 
не находит своего подтверждения, а приговор приходится выносить лишь на 
основании одного факта задержания. Следовательно, к уголовной ответ-
ственности чаще всего привлекаются лица, которые нередко сами были 
спровоцированы на совершение преступления. При этом взяточники, зани-
мающиеся ею на протяжении длительного периода, остаются не выявленными. 
                                                 

1 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. 
Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2 Крюков, В. Н. Совершенствование правового регулирования проведения 
оперативного эксперимента при раскрытии взяточничества / В. Н. Крюков // Вестник 
Академии МВД Республики Беларусь. – 2009. – № 1 (17). – С. 47–51. 
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В связи с этим должна быть предусмотрена ответственность, наступа-
ющая при провокации получения взятки. В Уголовном кодексе Российской 
Федерации в ст. 304 предусмотрена уголовная ответственность за провока-
цию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. В 
Республике Беларусь в Уголовном кодексе нет статьи, предусматривающей 
ответственность именно за провокацию получения взятки, однако в ст. 16 за-
креплен институт соучастия в преступлении, включающий подстрекатель-
ство – склонение лица к совершению преступления. 
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Актуальные проблемы документирования взяточничества 
с использованием криптовалюты 

 
Многие слышали о таком термине как криптовалюта, однако, не каж-

дый до конца знаком с ним. 
Криптовалю́та – разновидность цифровой валюты, учет внутренних 

расчетных единиц которой обеспечивает децентрализованная платежная си-
стема (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его 
аналога), работающая в полностью автоматическом режиме1. 

В Россию данное явление пришло в 2009 году и, к настоящему време-
ни, обрело уже значительные обороты. В связи с таким широким развитием 
возникает немало вопросов о его законодательном регулировании. Поэтому 
злоумышленники, пользуясь пробелами в нормативно-правовой базе, совер-
шают противоправные действия. 

В конце 2017 года министерство труда выпустило рекомендации по 
предоставлению сведений о доходах и расходах чиновников за 2017 год. Ос-
новной позицией в данных рекомендациях являлось то, что они не обязаны 
декларировать доходы, полученные виртуальными деньгами, то есть крипто-
валютой. Их доходы будут списываться в раздел «иные доходы» и облагаться 
фиксированной ставкой 13% только в том случае, если это доходы от прода-
жи криптовалюты. Однако, здесь не представляется информация о том: где, 
как, кому и по какой цене была реализована или же приобретена данная ва-

                                                 
1 Термин, представленный на сайте https://ru.wikipedia.org 
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люта. Таким образом, благодаря обновленным рекомендациям министерства 
труда, образовалось новое направление для коррупционной деятельности. 

Всю эту ситуации усугубляет тот момент, что нет окончательного за-
кона, который предусматривал официальное признание криптовалюты де-
нежными активами. Поскольку данного нормативного акта не существует, 
открываются огромные просторы для совершения противоправных действий. 
Отсюда появляется коррупционная схема: предприниматель открывает элек-
тронный криптокошелек, это можно сделать анонимно с подтверждением че-
рез почтовый ящик, часто специально созданный для этой цели, без всяких 
документов, затем он зачисляет в него виртуальные деньги и передает чи-
новнику идентификатор электронного кошелька – QR-код или одномерный 
цифровой код. Фактически взятка, происходит путем передачи взяткодателю 
кода кошелька. Недобросовестный чиновник получает доступ к кошельку и 
может продать виртуальные деньги за реальные на многих интернет-биржах, 
получив деньги прямо на банковскую карту. Полученную сумму декларирует 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
уплачивает необходимые 13% в государственный бюджет, а оставшиеся де-
нежные средства тратит на свои нужды. Если карта зарегистрирована не 
непосредственно на чиновника, а на третье лицо, поймать нечистого на руку 
госслужащего будет крайне трудно. 

Рассмотрев эту схему, можно сказать, что неясность в области призна-
ния криптовалюты разворачивает коррупционное поведение госслужащих.  

В связи с этим у правоохранительных органов также возникают про-
блемы с раскрытием и расследованием данных преступлений. Основной про-
блемой встает то, что большинство сделок совершается за территорией Рос-
сийской Федерации, следовательно, поддерживается анонимность совершае-
мой сделки. Ко всему этому большинство криптокошельков заведены на тре-
тьих лиц, поэтому определить их владельцев представляется практически не-
возможным для правоохранительных органов. Возникает серьезный вопрос в 
плане документирования преступных действий госслужащих, так в связи 
анонимностью совершаемых сделок появляется проблема в определении фи-
гурантов расследуемого преступления. Сотрудникам оперативных подразде-
лений необходимо находить оперативно значимую информацию, которая бу-
дет подтверждать действительность совершения преступления. Встает про-
блема того, что невозможно подобрать источники информации, так как даже 
у конфиденциального аппарата нет возможности предоставить факты пере-
дачи незаконного вознаграждения, так как перечисление денежных средств в 
электронной валюте не фиксируется никакими платежными документами. 
Отсюда встает невозможность получения доказательной базы и необходи-
мость совершенствования нормативно-правовой базы с целью успешного до-
кументирования противоправных действий. 

Одним из таких решений является законопроект «О цифровых финан-
совых активах», в ожидании которого находятся как правоохранительные ор-
ганы, так и рядовые граждане нашего государства. С вступлением в закон-
ную силу этого акта, криптовалюта получит официальное признание как де-
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нежное средство. В связи с этим, получение незаконного денежного возна-
граждения будет наказываться уголовной ответственностью в соответствии 
со ст. 290 УК РФ. В связи с этим все транзацкии будут отслеживаться через 
действующие банки Российской Федерации, то есть в рамках проверки пер-
вичной информации сотрудники ЭБиПК получат возможность следить за 
движением электронных денежных средств. 

Другим немаловажным фактором в успешном документировании взя-
точничества, совершаемого госслужащими будет являться внесение поправок 
в рекомендации министерства труда по предоставлению сведений о доходах 
и расходах. Необходимо обязать госслужащих в статье о доходах, получен-
ных от покупки и продажи криптовалюты указывать сведения о совершен-
ных сделках (где, когда, на какой бирже, по какой цене куплена, у кого и ко-
му реализована). Это нововведение сыграет важную роль в деятельности 
оперативных подразделений ЭБиПК, так как появится возможность получе-
ния исходных данных о лице, дающем взятку, и о лице, получающем ее. 

Однако, есть еще способ выявления госслужащих, получающих взятки 
в виде криптовалюты. ФНС России занимается контролем доход и расходов, 
декларируемых чиновниками. Если за отчетный период лицо подает сведе-
ния о доходе в размере 1 млн. рублей, а при этом покупает квартиру стоимо-
стью 10млн. рублей, то в этом случае начинается проверка в отношении него. 
Данная проверка проводится совместно с правоохранительными органами, 
тем самым становится возможным получение значимой информации для 
оперативных подразделений и дальнейшей разработки госслужащего. 

Таким образом, данная проблема становится все актуальнее в совре-
менное время. С целью ее решения необходимо провести ряд действий: 

1. Принятие закона «О цифровых активах», который позволит 
принимать криптовалюту как средство платежа или ценная бумага, 
следовательно, все данные сделки будут обложены налогом. 

2. Окончательное внесение поправок в рекомендации Министерства 
труда с целью конкретизации совершаемых сделок с электронной валютой. 

Создание единого реестра электронных кошельков госслужащих. Дан-
ная мера обязует декларировать все пополнения их кошельков, то есть будет 
видно каким способом, от кого и за что были полученные электронные де-
нежные средства. Тем самым повысится эффективность документирования 
их преступной деятельности, даже при попытках сокрытия информации от 
какого источника они были получены. 
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Способы уклонения от уплаты сумм налогов и сборов  
как элемент оперативно-розыскной характеристики 

 
Налоги являются основным источником дохода государства, предна-

значенным для обеспечения стабильности всех сфер жизни общества и удо-
влетворения ее потребностей.  

В статье 56 Конституции Республики Беларусь закреплена обязанность 
граждан принимать участие в финансировании государственных расходов 
путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей1. Однако, 
не осознавая зависимость процветания государства, стабильности в экономи-
ке и социальной политике от своевременности и полноты поступления нало-
гов в бюджет, отдельные плательщики налогов игнорируют указанную кон-
ституционную обязанность, что в свою очередь подрывает систему налого-
обложения, а также негативным образом сказывается на финансово-
экономическом благополучии государства и материальном положении каж-
дого лица. 

Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов является одним из видов 
преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, 
суть которого заключается в занижении или неуплате установленных зако-
ном налогов или сборов в бюджет государства. Общественная опасность 
данного преступления выражается в не поступлении денежных средств в 
государственный бюджет, что осложняет финансирование государственных 
расходов и своевременное выполнение социальных программ, в связи с чем 
требуются грамотные и взвешенные пути решения этой проблемы. Исходя из 
этого, особое значение приобретают элементы оперативно-розыскной харак-
теристики (далее – ОРХ) уклонения от уплаты сумм налогов и сборов, знание 
которых позволяет выбрать оптимальные пути противодействия данному 
преступлению. 

Понятие ОРХ в теории ОРД составляет предмет научных дискуссий и 
разногласий среди многих ученых, однако нельзя не согласится, что ОРХ яв-
ляется научной категорией, имеющей прикладное значение, а знание ее эле-

                                                 
1 Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 15 марта 1994 г. : 

офиц. текст : с изм. и доп., принят. на респ. рефер. 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. / Ре-
жим доступа : http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-
dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/. – Дата доступа : 09.03.2020. 
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ментов способствует эффективному использованию методов ОРД и планиро-
ванию проведения ОРМ. 

Так, в сущности, ОРХ представляет собой систему наиболее характер-
ной, оперативно значимой и взаимосвязанной информации о признаках нало-
гового преступления, полученной в результате оперативно-розыскной прак-
тики и служащей для решения задач ОРД. 

Среди многообразия всех структурных элементов ОРХ для изучения 
налоговой преступности и эффективной борьбы с ней целесообразно выде-
лить следующие элементы: 1) уголовно-правовая характеристика; 2) предмет 
преступного посягательства; 3) личность преступника; 4) мотивация крими-
нального поведения; 5) способы совершения преступления; 6) динамика и 
структура преступности. 

Успешному решению задач ОРД во многом способствует изучение 
способов совершения преступления как элемент ОРХ. Без знания данного 
элемента, выявить налоговое преступление не представляется возможным, 
поскольку виновные лица, стремясь скрыть факт своего противоправного де-
яния и создать высокие препятствия для его доказывания, используют самые 
изощренные способы. К ним относятся создание подложных документов, 
лжеструктур, совершение мнимых сделок и разработка сложных многосту-
пенчатых схем. Следовательно, латентность налогового преступления выте-
кает из большой вариативности способов его совершения, скрываемых от 
проверяющих и контролирующих органов. 

В Республике Беларусь уголовная ответственность за уклонение от 
уплаты сумм налогов, сборов предусмотрена статьей 243 Уголовного Кодек-
са Республики Беларусь (далее – УК РБ)1. Согласно диспозиции данной ста-
тьи, противоправным деянием является уклонение от уплаты сумм налогов, 
сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем 
уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в 
нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном 
или особо крупном размере.  

Для определения содержания понятий «налог», «налоговая база», 
«налоговая декларация (расчет)», «налоговый период», «объект налогообло-
жения», «сбор» и других специальных терминов, а также разрешения других 
вопросов, касающихся налогового законодательства, необходимо обращаться 
к соответствующим положениям Налогового кодекса Республики Беларусь2. 

В ст. 243 УК РБ предусмотрено четыре основных способа уклонения от 
уплаты налогов как элементов объективной стороны преступления. Однако, 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г. 

№ 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 
1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2019 г. // Консультант Плюс / ООО «Юр-
Спектр», Нац. Цетнр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2 Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 19 дек. 2002 г., 
№ 166-З: принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 
2002 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г. // Консультант Плюс / ООО «Юр-
Спектр», Нац. Цетнр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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следует иметь в виду, что речь идет о двух альтернативных формах уклоне-
ния от уплаты сумм налогов, сборов: сокрытие налоговой базы либо умыш-
ленное занижение налоговой базы. При этом уклонение от уплаты сумм 
налогов, сборов (в любой из двух указанных форм) может осуществляться 
посредством уклонения от представления налоговой декларации (расчета) 
либо внесения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений. 

С точки зрения ОРХ способы совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 243 УК РБ, существенно различаются в зависимости от субъекта 
преступления, вида налога (сбора), элементов налогообложения, налогового 
статуса организации и т.п. Так, все способы уклонения от уплаты сумм нало-
гов и сборов можно объединить в следующие группы. 

Открытое игнорирование налоговых обязанностей: непредставление в 
налоговые органы в установленные сроки налоговых деклараций (расчетов) 
при наличии объекта налогообложения и налоговой базы; отсутствие бухгал-
терского и налогового учета на предприятии и т.п. 

Выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля: 
осуществление деятельности без постановки на учет в налоговом органе; ис-
пользование лжепредпринимательских структур; переложение налоговых 
обязательств на несуществующие юридические лица; использование специ-
ально созданных посреднических аффилированных фирм, в том числе заре-
гистрированных в оффшорных зонах и т.п. 

Полное или частичное неотражение результатов финансово-
хозяйственной деятельности в документах бухгалтерского и налогового уче-
та: подмена оснований получения денежных средств и иного имущества; от-
ражение результатов финансово-хозяйственной деятельности в ненадлежа-
щих счетах бухгалтерского учета; финансовый бартер; лжеэкспорт; фиктив-
ная сдача в аренду основных средств; подмена объекта налогообложения; 
фиктивная совместная деятельность и т.п. 

Сокрытие объекта налогообложения и искажение налоговой базы: за-
нижение размера налогооблагаемой прибыли или дохода; занижение объема 
или стоимости реализованной продукции; занижение стоимости налогообла-
гаемых недвижимости и иных объектов налогообложения и т.п. 

Искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить раз-
мер налоговой базы: завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, 
услуг, относимых на счет понесенных расходов; отнесение на счет расходов 
необоснованных затрат или затрат, не имевших места в действительности, а 
также неотражение или неправильное отражение курсовых разниц по опри-
ходованной валюте, результатов переоценки имущества организации, непра-
вильное списание убытков, невключение в налоговую базу внереализацион-
ных доходов, списанных на иные балансовые счета и т.п. 

Использование необоснованных изъятий и скидок: незаконное исполь-
зование налоговых льгот, в том числе отсрочек, рассрочек налоговых креди-
тов; незаконные вычеты и зачеты; фиктивные экспортные сделки; отнесение 
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на издержки производства затрат, не предусмотренных законодательством, 
либо в размерах, превышающих установленным законодательством и т.п. 1; 

Неправомерное использование расчетных и иных счетов: осуществле-
ние финансовых операций с использованием счетов других организаций по 
взаимной договоренности; помещение полученной валютной выручки на 
счета иностранных партнеров или доверенных лиц в целях последующего 
использования всей суммы без уплаты налога; использование счетов, неле-
гально открытых в зарубежных банках, для незаконного перевода денежных 
средств за рубеж, используя лжеэкспорт; зачисление части выручки от про-
дукции, реализованной за границу, на открытые там личные счета физиче-
ских лиц и счета организаций на основании вторых договоров, которые по 
завершении сделки и поступлении денег на счет уничтожаются; открытие не-
скольких расчетных счетов в различных банках без уведомления налоговых 
органов т.п.; 

Нарушение порядка определения издержек производства: включение 
оплаты по фиктивным договорам за работы и услуги, которые в действитель-
ности не выполнялись подрядчиком, в затратную часть; отражение в учете 
затрат на капитальные вложения как затрат на текущий ремонт; фиктивное 
завышение стоимости ввозимого из-за рубежа оборудования, материалов и 
т.д. в целях последующего завышения фактических затрат; завышение коли-
чества списанного сырья и материалов на произведенную продукцию и т.п.; 

Подделка документов и злоупотребление в личных интересах: состав-
ление подложных документов по списанию материалов на производство; ис-
пользование фиктивных закупочных документов; подделка финансово-
расчетных документов; использование при проведении коммерческих опера-
ций подложных документов и т.п.; 

Неправомерное осуществление предпринимательской деятельности: 
создание коммерческих структур на базе предприятия без разделения финан-
сово-хозяйственное деятельности; ликвидация действующих предприятий и 
создание теми же учредителями новых структур, не являющихся их право-
преемниками; инсценировка преступлений в целях сокрытия прибыли и до-
ходов; ведение коммерческой деятельности без постановки на учет в налого-
вых органах; осуществление лицензируемой коммерческой деятельности без 
лицензии; нарушение налогового законодательства с использованием меха-
низма реэкспорта и т.п.; 

Осуществление хозяйственных операций, лишенных экономического 
смысла, в целях минимизации налоговых обязательств: передача вычетов по 
НДС при реорганизации, в т.ч. «по цепочке» с осуществлением нескольких 
реорганизаций; проведение разовых экспортных операций, облагаемых по 
ставке НДС в размере 10%, на незначительные суммы для получения права 
на зачет (возврат) НДС из бюджета в полном объеме, в десятки раз превы-

                                                 
1 Морозов, В. И., Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243 УК Респуб-

лики Беларусь) / В. И. Морозов / Научн.-практ. центр законност. И правопор. Ген. Прок. 
Респ. Беларусь: метод. рекоменд. – М., 2009. – С. 59. 
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шающего оборот по реализации; использование индивидуальных предпри-
нимателей для документирования хозяйственной операции с целью неправо-
мерного возврата сумм НДС, а также обналичивания полученных ИП денеж-
ных средств; создание нескольких субъектов хозяйствования, прикрывающих 
деятельность одного субъекта, не отвечающего условиям для применения 
специального режима налогообложения, с целью использования преиму-
ществ, предусмотренных таким режимом; подмена трудовых отношений 
гражданско-правовыми путем заключения договоров с индивидуальными 
предпринимателями, которые фактически продолжают выполнять функции, 
предусмотренные трудовыми договорами и т.п.1 

Все способы, с помощью которых злоумышленники уклоняются от 
уплаты в бюджет сумм налогов и сборов, исчислить невозможно, поскольку с 
каждым годом их количество растет. Однако, многие способы меняют лишь 
форму, но не содержание. Поэтому знание наиболее типичных способов и 
представление о самом механизме уклонения от уплаты налогов способны 
содействовать решению задач ОРД, своевременному выявлению налоговых 
преступлений, разработке оптимальных планов ОРМ и тактически грамотно-
му собору доказательственной базы. От эффективности противоборства 
налоговой преступности зависит не только нормальное функционирование 
экономики государства, но и личное благополучие каждого гражданина страны. 
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Предупреждение преступлений террористического характера 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современном 

мире выросла угроза распространения террористических и экстремистских 
течений. В различных СМИ мы слышим о совершении новых терактов, о 
ликвидации и пресечении деятельности различный преступных группировок. 
Именно эти факты заставляют некоторых людей задуматься о данной про-
блеме и о своей безопасности в целом. 

На современном этапе жизни, понятия «экстремизм» и «терроризм» 
стали неотъемлемой частью жизни общества. Отрицательные факторы соци-

                                                 
1 Об отдельных вопросах применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Рес-

публики Беларусь: разъясн. Верх. Суда Респ. Беларусь, 1 // Консультант Плюс / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. Цетнр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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альных, экономических, политических, религиозных и других процессов, 
проходящих в обществе, положили начало формирования терроризма в России.  

Терроризм, как разновидность экстремизма, представляет прямую 
угрозу для общества, национальных интересов, социальной и экономической 
стабильности России. Терроризм во всех его обличиях и способах проявле-
ний, по своей бесчеловечности и жестокости, по своему масштабу относится 
к числу самых опасных преступлений против безопасности общества. Жерт-
вами терроризма становятся сотни, тысячи людей, среди которых много детей. 

В числе приоритетных задач деятельности полиции остается противо-
действие экстремизму во всех его проявлениях.  Реализация данной задачи 
осуществляется и в рамках деятельности по предупреждению преступлений. 
Органы внутренних дел для предупреждения преступности, связанной с экс-
тремисткой и террористической деятельностью, руководствуются в частно-
сти ведомственной Инструкцией1. Анализ правовой основы данной деятель-
ности позволяет определить основные ее направления: 

1. Постановка на учет лиц, которые склонны к совершению будущих 
преступлений. 

2. Выявление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению 
или покушение на преступление. 

3. Принятие мер по пресечению данной противоправной 
деятельности, основываясь на законодательстве РФ. 

Рассмотрим подробнее. Ведение имеющихся в ОВД учетов предпола-
гает постановку на учет всех лиц, которые склонны к совершению преступ-
лений. Это отражает требование полноты учетов. Следует отметить, что учет 
указанных лиц находится в тесной взаимосвязи с деятельностью по их выяв-
лению. 

Применительно к деятельности правоохранительных органов, следует 
отметить, что выявление и установление лиц, подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших преступление, является первоочередной задачей 
оперативно-розыскной деятельности2. 

Основными направлениями по выявлению признаков экстремистской 
деятельности являются: 

1. Анализ оперативной обстановки. 
2. Установление признаков преступлений, свидетельствующих о 

возможности совершения или совершенных преступлений экстремистской 
направленности. 

3. Личный сыск или оперативный поиск. 

                                                 
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: при-

каз МВД России от 17 января 2006 № 19. - М.: МВД России, 2006. 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ: - [Электронный ресурс] // Информационно-справочная система «Консультант 
Плюс». – электрон. дан. – [М.] – URL: http//www.consultant.ru., свободный. – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 21.09.2019). ст.2. 
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4. Поиск лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, с 
помощью конфидентов1. 

Так, на основе анализа оперативной обстановки могут быть получены 
факты, свидетельствующие об экстремистских настроениях и намерениях: 

– Факты исполнения надписей, унижающих национальное достоинство, 
призывающих к насильственному свержению власти, а также содержащих 
фашистскую символику или ненормативную лексику, нанесенных на здания, 
сооружения и другие места. 

– Публичный призыв к экстремисткой деятельности, в том числе с 
использованием Интернета, в котором создаются материалы, признаваемые 
экстремистскими в соответствии с ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности». 

– Факты массовых драк, межнациональных конфликтов между лицами 
разных национальностей. 

– Повышение активности националистических групп. 
 Обращает внимание тот факт, что в данной преступной деятельности 

очень часто фигурируют лица в возрасте от 20 до 30 лет. Это означает только 
одно – идет вербовка молодых людей на совершение данных противоправ-
ных действий. Чаще всего она происходит через сеть Интернет, где суще-
ствуют различные сайты, в которых профессиональные психологи затмевают 
разум обычных людей и развивают в них экстремистские призывы и терро-
ристические побуждения. К таким призывам и побуждениям следует отнести 
и действия направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 
использованием СМИ. 

Под ненавистью и враждой понимается попытка создать конфликты 
между гражданами по названным причинам (национальным, расовым, рели-
гиозным и т.д.). Унижение национального достоинства является выражением 
дискриминации к определенному лицу или группе лиц2. 

В нашей стране очень большое внимание уделяется данной проблеме, 
большое количество сил и средств направленно на ее решение. Например, 
одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму 
сегодня в Российской Федерации является его профилактика – разъяснитель-
но-предупредительная работа. Особенно это актуально и важно в среде мо-
лодого поколения и среди общественных объединений различного характера 
и толка. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна 

                                                 
1 Основные направления по выявлению признаков экстремистской деятельности 

[Электронный ресурс] https://29.мвд.рф/document/10960492 
2 УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. - [Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d350878ee36f956a74c2c86830d066
eafce20149/ 
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без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, их по-
рождающих и способствующих осуществлению экстремисткой деятельности. 

В обязанности государства входит не только создание условий для 
нормального функционирования общественных, в том числе молодежных ор-
ганизаций и сотрудничество с ними. Его обязанностью является и осуществ-
ление контроля за деятельностью общественных объединений и организаций, 
во избежание развития среди них течений антигосударственной, антисоци-
альной, экстремистской направленности. Для этого необходимо своевремен-
ное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
лиц1. 

Учитывая изложенное, можно подытожить, что современный терро-
ризм обладает большими экономическими и финансовыми возможностями, 
контролировать которые ни государство, ни общество не в силах. Данная де-
ятельность имеет собственную структуру, которая предполагает формирова-
ние силовых структур, боевых ячеек, оснащенных современными техниче-
скими средствами. В связи с этим, очень важно контролировать ситуацию и 
по возможности не посещать сайты, которые имеют даже небольшую 
направленность в экстремистском направлении, так как можно даже не заме-
тить того, что вы постепенно втягиваетесь в эту страшную пучину.  
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Применение полиграфа в оперативно-розыскной деятельности 
 

С каждым днем совершенствуются способы и методы раскрытия и рас-
следования преступлений. Разрабатываются и вводятся новейшие технологии 
и средства для более тщательного получения информации о совершенных 
правонарушениях и преступлениях.  

Использование полиграфа началось еще в 1970-е годы, тогда Комитет 
Государственной безопасности тайно проверяли своих и чужих агентов2, но 

                                                 
1 Противодействие экстремизму. -  [Электронный ресурс] 

https://cao.mos.ru/countering-extremism/features-for-the-prevention-and-suppression-of-
manifestations-of-extremism-and-terrorism-in-the-yout/. 

2 https://rg.ru/2007/01/16/poligraf.html 
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только в 1995 году появились инструкции по применению полиграфа в дея-
тельности МДВ и ФСБ в России. Данные инструкции были закрытыми внут-
ренними документами. Но полиграфы использовались не для раскрытия пре-
ступлений, а для проверки сотрудников.  

Раньше, до принятия нового Уголовно-процессуального Кодекса Рос-
сийской Федерации1 в 2001 году, информация, которая была получена с ис-
пользованием полиграфа, не имела доказательственного значения, а по дей-
ствующему УПК РФ, данные приобрели судебный вес. На тот момент были 
проблемы со специалистами и аппаратами, которые на данный момент решены.  

Полиграф – это техническое средство, используемое при проведении 
инструментальных психофизиологических исследований для синхронной ре-
гистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электриче-
ского сопротивления кожи, а также, при наличии необходимости и возмож-
ности, других физиологических параметров с последующим представлением 
результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, 
предназначенном для оценки достоверности сообщенной информации2. При 
возникновении внутреннего напряжения, обычно такое случается, если чело-
век волнуется или пытается обмануть, показатели начинают изменяться, и 
они отличаются от нормальных. Специально разработанные методики по 
проведению психофизической экспертизы, позволяют сделать вывод о лож-
ности показаний.  

По поводу использования полиграфа при раскрытии и расследовании 
преступлений идет много споров, между учеными и практическими сотруд-
никами. Такие ученые, как Россинская Е.Р., Образцов В.А., Белкин Р.С. и 
другие считают целесообразно использовать детектор лжи, а Коновалова 
В.Е., Ларин В.С. и другие, считают, что применение полиграфа невозможно.  

Существует две формы применения полиграфа: не процессуальная и 
процессуальная. Мы рассмотрим подробно непроцессуальную. 

Непроцессуальной формой использования полиграфа при раскрытии 
преступлений является его применение в оперативно-розыскной деятельно-
сти в рамках оперативно-розыскного мероприятия – опроса граждан с ис-
пользованием полиграфа. В ст. 6 Федерального закона № 144 - ФЗ «Об опе-
ративно розыскной деятельности» указываются оперативно-розыскные ме-
роприятия, которые могут проводить правоохранительные органы, а также 
говорится о том, что: «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и 
фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие 
ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде»3.  

Применительно к задачам МВД РФ, разработка нормативной правовой 
базы для применения полиграфа впервые была связана с указанием МВД РФ 

                                                 
1 Далее – УПК РФ. 
2 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20690 
3 Статья 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ  «Об оперативно-

розыскной деятельности» (в ред. от 02.08.2019 г.). 
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от 30 июля 1992 г. «О правовом и нормативном обеспечении использования 
полиграфа в системе МВД РФ». Позднее Приказом МВД России № 437 дсп 
от 28 декабря 1994 г. введена в действие и соответствующая Инструкция «О 
порядке использования полиграфа при опросе граждан», которая была согла-
сована с Генеральной прокуратурой РФ и Верховным Судом РФ, а так-
же зарегистрирована Министерством юстиции РФ 6 января 1995 г., регистра-
ционный № 771. В дальнейшем МВД России был утвержден приказ от 12 
сентября 1995 г. № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятель-
ность органов внутренних дел». Данная инструкция регламентирует исполь-
зование полиграфа при проведении опроса граждан. Похожие инструкции 
имеются у ФСБ, Министерства обороны и других ведомств. 

В соответствии данной Инструкцией МВД России от 28 декабря 1994 г. 
№ 437, полиграф  может использоваться в целях:  

- получения во время опроса фактических данных, имеющих значение 
для своевременного проведения оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий, а также для выявления, предупреждения, пресече-
ния и раскрытия преступлений; 

- осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, и без вести 
пропавших граждан; 

- оценки достоверности информации, сообщаемой опрашиваемым; 
- проверки опрашиваемого на причастность к подготавливаемым или 

совершенным противоправным деяниям. 
Результаты проведения психофизиологической экспертизы, не может 

быть основной доказательственной базой при расследовании уголовного де-
ла, но может быть использовано оперуполномоченными для решения следу-
ющих задач: 

- установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершив-
ших преступление, а также непосредственно фактов преступной деятельности; 

- выявление следов преступления, как материальные, так и идеальных; 
- установление местонахождения скрывшихся преступников и без ве-

сти пропавших и др. 
Специальное психофизиологическое исследование проводится в рам-

ках гласного опроса граждан, которое проводит специалист-полиграфолог, 
который имеет специальную подготовку и образование, полученную в соот-
ветствующих центрах подготовки и обучения, подтверждаемую дипломом.  

Опрос с использованием полиграфа является одним из разновидностей 
опроса. В таком виде опроса проводится беседа с использованием специаль-
ных методик и технических средств, а именно полиграфа, который позволяет 
фиксировать все психофизиологические параметры человека. 

Опрос с использованием полиграфа проводится только на основании 
задания инициатора, то есть оперативного сотрудника, с письменного согла-
сия опрашиваемого. 

Вообще, сам вопрос о согласии на применение полиграфа является 
психологическим ходом, ведь если человек не виновен, он не будет препят-
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ствовать его применению, а если виновен, то будет юлить и не соглашаться 
на его применение. Но любой отказ, от участия в проведении такого рода ис-
следования, не может расцениваться, как причастность лица к совершенному 
преступлению или свидетельствовать о том, что гражданин скрывает какие 
либо данные о совершенном преступном деянии.    

При проведении опроса с использованием полиграфа контролируются 
и анализируются показатели человека, которого опрашивают. При этом ис-
пользование полиграфа не должно причинять вред жизни и здоровью опра-
шиваемому лицу.  

Непосредственно перед началом проведения психофизиологического 
исследования, все вопросы, которые будут заданы в ходе опроса, должны 
быть обговорены с опрашиваемым лицом. Так же, вопросы не должны быть 
наводящими, а особенно, унижать честь и достоинство опрашиваемого лица.1  

Как и при любом следственном действии, в таком оперативно-
розыскном мероприятии, как опрос с использованием полиграфа, может ис-
пользоваться аудио- или видеозапись, естественно, с согласия на это опра-
шиваемого лица. 

Существуют запреты при проведении психофизиологического иссле-
дования, которые существуют для того, чтобы результаты проведенного 
опроса были объективными: 

- проведение исследования, если у опрашиваемого лица имеется пси-
хическое или физическое истощение; 

- проведение исследования, если у опрашиваемого лица имеется пси-
хическое заболевание или расстройства, а также заболевания, связанные с 
нарушением сердечно-сосудистой или дыхательной системы; 

- проведение исследования, если опрашиваемое лицо регулярно упо-
требляет наркотические средства или сильнодействующие лекарственные 
препараты; 

- проведение исследования, если опрашиваемое лицо находится в алко-
гольном или наркотическом опьянении; 

- проведение исследования, если у опрашиваемой женщины, имеются 
данные о беременности.2  

По нашему мнению данные психофизиологических экспертиз необхо-
димо использовать при расследовании уголовных дел. Применение полигра-
фа, существенно бы облегчила спорные или «тупиковые» моменты в деле. 
Следует отметить, что данная экспертиза не дает 100 % результата, так как 
аппаратуру можно обмануть, но результаты можно использовать в качестве  
ориентира для планирования по раскрытию и расследованию преступлений, а 
так же дальнейшего выбора оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий. Так, например, если по уголовному делу идут разногла-

                                                 
1 Комиссарова Я. В. Практика использования полиграфа в целях сужения круга 

лиц, подозреваемых в совершении преступления // Бюллетень Министерства юстиции 
Российской Федерации. 1999. 

2 Варламов В.А. Детектор лжи. Краснодар, 1998. 
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сия между потерпевшим и подозреваемым, а очная ставка не дает должного 
результата, то можно провести психофизиологическую экспертизу и того и 
другого для устранения разногласий. 

Также на наш взгляд результаты психофизиологической экспертизы 
можно отнести к доказательственной базе по уголовному делу. Ведь это сво-
его рода экспертиза, которая проводится специалистом и дает результат. Эти 
результаты так же, как и заключение других специалистов или судебных экс-
пертов, необходимо представлять в виде заключения специалиста, в котором 
будут указываться те вопросы, на которые у человека изменялась реакция, 
внутреннее состояние (начинал нервничать, пытался обмануть, чтобы скрыть 
правду). Это заключение можно приобщать к материалам уголовного дела и 
использовать в рамках расследования преступлений. 

Да, есть такой фактор, как волнение, его никто не отменял, но тут мож-
но смотреть на это двояко. Например, если человек не виновен, но он пере-
живает за результаты проведенного исследования и это сказывается на его 
эмоциональном состоянии, а можно и рассматривать таким образом, если че-
ловек не виновен, то ему не за что волноваться и переживать и результаты 
данной экспертизы будут правдивыми.1   

Мы считаем, что необходимо проводить подготовку специалистов в 
данном виде экспертизы на постоянной основе в системе МВД России и рас-
ширять сферу использования специалистов-полиграфологов для раскрытия и 
расследование преступлений. Ведь, с помощью полиграфа и правильной 
трактовки вопросов специалистом, можно раскрыть дела, которые уже были 
приостановлены по разным причинам, уменьшается время на расследование 
преступлений, так как сокращается время проверки граждан, которые могут 
быть причастны к совершению преступлений.  

 
 

                                                 
1 Татарин В.Р. Использование возможностей судебно-психофизиологических экс-

пертиз и исследований в отношении потерпевших и свидетелей на стадии предваритель-
ного расследования уголовных дел // Уголовное судопроизводство. 2008.  
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Особенности правового предупреждения преступлений 

экстремистской направленности 
 

На сегодняшний день, особую актуальность проблемам национальной 
безопасности Российской Федерации придает факт того, что Россия столкну-
лась с посягательствами на изменение политической системы российского 
общества путем воздействия на морально - психологическое состояния насе-
ления страны, со стороны экстремистских сообществ. 

Сегодня наблюдается усиление социальной напряженности, активиза-
ция со стороны несистемной оппозиции и неправительственных коммерче-
ских организаций внутри страны, военно-политическом и экономическом 
положении за пределами страны. Указанные процессы являются предпосыл-
ками экстремизации населения Российской Федерации. Согласно Концепции 
общественной безопасности Российской Федерации, лица, состоящие в экс-
тремистских организациях в своей деятельности, активно используют но-
вейшие технологии, в том числе информационно – телекоммуникационную 
сеть Интернет, для рассылки экстремистских материалов, привлечения в свои 
ряды новых членов и координации преступной деятельности организации.   

В последние годы во многих странах мира уделяют все больше внима-
ния вопросам борьбы с экстремизмом, который является одним из сложней-
ших феноменов в обществе, которым формируется осуществление реальной 
угрозы в отношении безопасности граждан и государства, ведет к ощутимым 
потерям экономического, политического и морального характера, оказывает 
на людей негативное психологическое воздействие, что соответственно вле-
чет разбалансирование системы российского общества. 

Международное определения экстремизма закреплено в п. 3 ч. 1 ст. 1 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом от 15 июня 2001 года1. Согласно указанного акта под экстремизмом 
принято рассматривать совершение любого действия, которое является 
направленным на осуществление насильственного захвата либо удержания 
государственной власти, насильственные действия, направленные на измене-

                                                 
1 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

[Электронный ресурс]: заключена в г. Шанхае 15.06.2001. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n= 
10208#08095913995223725 (дата обращения: 08.02.2020): 08.02.2020) 
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ние конституционного строя, посягательство на безопасность в обществе, в 
том числе, организация и участие в незаконных вооруженных формирований 
для указанных целей. 

Отметим, что в начале ХХ века сама дефиниция «экстремизм» в науч-
ный оборот была добавлена М. Лером, являвшимся французским юристом, 
который подразумевал осуществление «политического экстремизма», то есть 
ведение политической борьбы экстремистскими методами. А в политической 
науке данное понятие стало использоваться в середине XIX века (они свиде-
тельствовало о приверженности к крайним взглядам и радикальным методам 
достижения поставленной цели). 

Следует полагать, что для понимания сущности современного экстре-
мизма необходимо исходить из общих сущностных представлений о праве, 
которое конкретизируется в данном случае во Всеобщей декларации прав че-
ловека , где в ст. 2 указано: «Каждый человек должен обладать всеми права-
ми и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без раз-
личия расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального происхождения, имущественного, со-
словного или иного положения»1.  

Интересно заметить, что появление экстремистских настроений в об-
ществе связывают с бедностью. Так, теория социальной депривации объясня-
ет появление экстремизма в обществе бедностью в условиях распределении 
власти. Одной из разновидностей этой теории является так называемая тео-
рия относительной деривации, которую предложил Гарри Т. Исходя из по-
ложений указанной теории в связи с различием в ценностных ожиданиях со-
циальных групп населением больше проявлялась склонность к применению 
насилия, а также недовольству не реализации своих ценностных возможно-
стей. 

Создается «лицо врага» (олигархи, депутаты, министры, лица некото-
рых национальностей, мигранты, представители криминалитета и другие), 
появляется соответствующая идеологическая установка. И таким образом, 
отношение к экстремистской идеологии (идеологической установки) со сто-
роны значительного количества рядовых граждан может быть положитель-
ным. 

Следует считать, что экстремизм в философском восприятии определя-
ется через специфическую систему координат, такую форму мировоззрения, 
изменяющих состояние и структуру сознания среди отдельных социальных 
групп2. Среди экстремистских проявлений стоит отметить провокацию бес-
порядков, общественное неповиновение, террористические акции, методы 
партизанской войны т.п. Это позволяет выделить из опасных его проявлений 
следующее:  
                                                 

1 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_120805/ (дата обращения: 08.02.2020) 

2 Борисов С.В. К вопросу о предупреждении экстремизма / С.В. Борисов, А.С. 
Васнецова // Правовая инициатива. 2018. № 1. С.44-52 
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- преступная деятельность, осуществляемая сообществами экстремист-
ской направленности, в частности совершение ими тяжких и особо тяжких 
преступных деяний; 

-  совершение общественно опасных деяний сообществами экстремист-
кой направленности, которые посягают на конституционных строй нашего 
государства и соответственно на его безопасность.  

Обратим внимание, что рост преступных деяний, предусмотренных в 
ст. 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации напрямую связан с 
осуществлением посредством сети Интернет активной пропагандистской де-
ятельности по распространению идей религиозного, национального либо ра-
сового превосходства1. Среди тенденций реализации преступлений экстре-
мистской направленности в российском обществе можно выделить следующие: 

а) повышение уровня организованности экстремистских групп, в усло-
виях их самоорганизации благодаря наличию соответствующих социальных 
сетей; 

б) слияние экстремистских объединений с организованными преступ-
ными группировками транснационального, общеуголовного и экономическо-
го характера; 

в) создание устойчивых групп с экстремистской идеологией, имеющих 
такую же установку на действия; 

г) глобализационные процессы экстремизма; 
д) создание в социуме определенных убеждений в отношении допу-

стимости применения мер насилия с целью разрешения различных уровней 
конфликтов; 

е) для пропаганды экстремизма использование закрепленных в консти-
туции страны прав и свобод граждан и т.д. 

Известно, что Федеральным законом Российской Федерации «О проти-
водействии экстремистской деятельности» определяются основы осуществ-
ления противодействия и привлечение к ответственности за деятельность 
экстремистской направленности. В России запрещается организация и веде-
ние какой-либо деятельности как общественными, так и религиозными орга-
низациями, либо же иными, имеющих среди своих целей либо действий, 
предопределяющих рассматриваемую деятельность2.   

Характеризуя общесоциальный уровень предупреждения преступле-
ний, имеющих экстремистскую направленность, прежде всего, обратим вни-
мание, что такие мероприятия направлены на то, чтобы социальный климат в 
стране оздоровить, а не на то, чтобы определить детерминацию рассматрива-
емого вида преступлений. 

                                                 
1 Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_ 
10699/ (дата обращения: 08.02.2020) 

2 О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_37867/ (дата обращения: 08.02.2020) 
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Отметим, что указанный уровень представлен международными и 
национальными нормами, направленные на совершенствование деятельности 
в данной сфере. Среди отечественных актов следует назвать Федеральный 
закон «О противодействии экстремисткой деятельности», акты главы госу-
дарства и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, а также иные нормативные правовые 
акты. 

В отличие от общесоциальной криминологической профилактики рас-
сматриваемой группы преступлений имеет место специальная криминологи-
ческая профилактика, которая непосредственно направлена на установление 
детерминант противоправных действий лиц, совершающих преступления 
экстремистской направленности. На данном предупредительном уровне осу-
ществляется правоохранительными органами реализуются специальные 
принципы и комплексы мер, способствующие снижению числа общественно 
опасных деяний, имеющих экстремистскую направленность . Для таких це-
лей, прежде всего, анализируется и изучается реальное состояние исследуе-
мой проблемы, происходит особый подбор специальных методик и меропри-
ятий, которые способны воздействуя на условия и факторы преступлений 
экстремистской деятельности, противодействовать использованию и разви-
тию идей и взгляд, имеющих экстремистские идеи, а также сложившихся 
практик ведения рассматриваемой деятельности1. 

Не менее важное место в системе специального уровня противодей-
ствия экстремизму занимает информационное обеспечение и получение с его 
помощью важных данных для работы правоохранительных органов России. 
В частности, информационное обеспечение дает возможность оперативно и 
объективно добыть значительный объем информации о действующих экс-
тремистских группах, места осуществления их нелегальных встреч, позиции 
их лидеров, а также сведения об их руководителях, организаторах и исполни-
телях.  

Добытый информационный массив способствует отечественным пра-
воохранительным органам в принятии профилактических мер в отношении 
субъектов, причастных к экстремистской деятельности. То есть на основе по-
лученных информационных данных создается соответствующая программа. 
Полагаем, что ключевым направлением правового предотвращения преступ-
лений экстремистской направленности выступает осуществление реализации 
комплексной профилактики, выражающейся в проведении разъяснительно-
предупредительной работы, направленному на предупреждение совершения 
преступлений, имеющих экстремистскую направленность. В данную систему 
включаются соответственно проведение мероприятий правового, социально-
го, педагогического, воспитательного характера, способствующие установ-
лению детерминант рассматриваемого преступного деяния. Следует учиты-

                                                 
1 Буткевич С.А. Региональные аспекты предупреждения преступлений 

экстремистской направленности / С.А. Буткевич // Вестник Краснодарского университета 
внутренних дел России. 2017. № 1. С.24-31. 
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вать при проведении данной профилактики возраст граждан, которые вовле-
чены в движение экстремистской направленности.  

Обратим внимание, что  опираясь на Федеральный закон «О противо-
действии экстремисткой деятельности» муниципальные образования на 
уровне субъектов Федерации либо вообще отсутствуют комплексные про-
граммы противодействия рассматриваемым преступлениям, либо их профи-
лактическое качество очень низкое и отличается формальностью. Также 
имеют место случаи не исполнения мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами, ненадлежащего финансирования в данной сфере, не 
приведение в соответствие нормативной базы федерального и местного 
уровня. 

Таким образом, под предупреждением преступлений, которые имеют 
экстремистскую направленность, следует понимать деятельность субъектов 
профилактики (общего и специального уровня), которые направлены на осу-
ществление нейтрализации и соответственно ликвидацию факторов, оказы-
вающих влияние на формирование и развитие различных причин совершения 
общественно опасных деяний в рассматриваемой сфере. Эффективное проти-
водействие экстремистской деятельности в стране возможно только при 
условии общегосударственной программы борьбы с этим явлением: в част-
ности, благодаря комплексному подходу к решению этой проблемы.  Целе-
сообразно принять Федеральную концепцию осуществления противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации, направленную на предупрежде-
ние становления и развития причин и условий преступлений экстремистской 
направленности, эффективные нормативно-правовые, организационные, эко-
номические механизмы предупреждения экстремизма в обществе, учитывая 
этноконфессиональные, демографические, индивидуально-психологические 
особенности объектов профилактического воздействия.  
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Согласно статистическим данным, представленным на официальном 

сайте Министерства внутренних дел по Республике Крым, с мая по август 
месяц предыдущего года (2019 год) на территории Республики Крым зареги-
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стрировано 5650 преступлений, из них 1024 преступлений с тяжким и особо 
тяжким составом. Наибольший удельный вес в общей массе преступлений 
составили корыстно-направленные преступлений, то есть направленные на 
хищение имущества, а именно -13 разбойных нападений, 135 грабежей, 2385 
краж, 710 фактов мошеннических действий. Удельный вес данных преступ-
лений составил – 57,3% от всего количества преступлений, совершенных в 
Республике Крым за 4 месяца с мая-август. 

Преступления, направленные на хищение чужого имущества, занимают 
лидирующую позицию среди всех преступлений общеуголовного характера. 
Данный вид преступлений представляет большую общественную опасность, 
вызывает большой общественный резонанс, а также формирует мнение о де-
ятельности правоохранительных органов в целом, так как часть совершаемых 
краж, грабежей и разбоев остаются неучтенными, что свидетельствует о ла-
тентности данного вида преступлений. Поэтому профилактика недопущения 
совершения вышеуказанных преступлений является одним их приоритетных 
направлений деятельности правоохранительных органов, особенно в услови-
ях курортного сезона, когда большой приток туристов, а вместе с ними и 
преступников гастролеров осложняет и затрудняет работу правоохранитель-
ных органов по предупреждению и раскрытию преступлений против соб-
ственности. 

Изучение оперативно-розыскной характеристики преступлений против 
собственности, необходимое условие качественной и быстрой работы опера-
тивных сотрудников, не только по выявлению и раскрытию, но и по профи-
лактике преступлений, дает представление о: механизме и способах совер-
шения преступлений, правильной квалификации и личности преступника. 
Таким образом, следует сказать о что, оперативно-розыскная характеристика 
является комплексной и включает в себя другие науки (уголовное право, уго-
ловно-процессуальное право, криминалистика, криминология, психология, 
социология) которые дают разнообразные источники информации, что в 
свою очередь обуславливает интегративный подход оперативно-разыскной 
деятельности в решении поставленных перед ней задач1. 

Наиболее важными источниками информации в оперативно-розыскной 
характеристике для нас являются следующие: 

 1) Уголовное право, которое позволяет отграничивать составы пре-
ступлений, давать правильную квалификацию преступлений, а также инфор-
мацию о составах преступления (объективные и субъективные признаки);  

2) Криминалистика, изучающая закономерности приготовления, со-
вершения и раскрытия преступлений, а также механизмы возникновения и 
существования следов, оценка следов, собирания и исследования следов; 

3) Криминология, исследующая преступность, детерминанты соверше-
ния преступлений, предупреждение преступности как в целом, так и в от-

                                                 
1 Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной 

характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и 
проблемы ее преподавания: Сб. науч. тр. М., 1996. С. 83-84. 
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дельных направлениях и как наиболее важный раздел для сотрудников опе-
ративных подразделений – личность преступника, так как зная поведенче-
ские характеристики можно не только быстрее раскрыть преступление и 
привлечь в ответственности виновных, но и прогнозировать совершение от-
дельных видов преступлений в условиях курортного сезона и принимать пре-
вентивные меры направленные на недопущение совершения преступлений. 

1) Начнем рассмотрение оперативно-розыскной характеристики ко-
рыстно-насильственных преступлений с блока уголовного права: 

Ответственность за корыстно-насильственные преступления регулиру-
ется 21 главой Уголовного кодекса РФ согласно которой видовым объектом 
данных преступлений является общественные отношения собственности 
(владения, пользования и распоряжения имущества). Наказания за данные 
преступления (кража, грабеж, разбой) варьируется в зависимости от объекта 
посягательства, способа совершения преступления (с использованием ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по пред-
варительному сговору) и размера похищенного. 

Статьи 158, 161, 162 УК РФ, дают понятие краже, грабежу и разбою, 
устанавливают ответственность за совершение данных преступлений, а так-
же определяют перечень квалифицирующих признаков, отягчающих наказа-
ние. Наиболее характерными и часто совершаемыми в условиях курортного 
сезона являются следующие обстоятельства совершения преступления. Кра-
жа, то есть тайное хищение имущества чаще всего совершается: - с незакон-
ным проникновением в жилище (п.а, ч.3, ст.158); - из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находившейся при потерпевшем (п. «г», ч.2,  ст.158); - 
группой лиц по предварительному сговору (п. «а», ч.2, ст.158). Грабеж, то 
есть открытое хищение имущества чаще всего совершается: - группой лиц по 
предварительному сговору (п. «а», ч.2, ст. 161); - с незаконным проникнове-
нием в жилище, помещение, либо иное хранилище (п. «в», ч.2, ст.161). Раз-
бой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенного с 
применением насилия, чаще всего совершается: группой лиц, по предвари-
тельному сговор, а равно с применением оружия, или предметов, используе-
мых в качестве оружия (ч.2, ст. 162).  

Данные обстоятельства имеют свое значение и учитываются при 
назначении наказания, так же, в свою очередь они же являются отдельными 
видами и способами совершения преступления, речь о которых пойдет дальше. 

2) Вторым рассматриваемым блоком в оперативно-розыскной характе-
ристике корыстно-насильственных преступлений, совершаемых в условиях 
курортного сезона, является криминалистика. 

Типичные следы, оставляемые при совершении краж, грабежей и раз-
боев являются материальные и идеальные следы. К материальным относятся 
следы обуви, отпечатки пальцев, записи камер видеонаблюдения, следы 
взлома запирающего механизма, окон, дверей, стекол автомобилей, запахо-
вые следы. Количество и качество следов во многом зависит от способа пося-
гательства (открытое или тайное хищение) и времени прошедшего после со-
вершения преступления и до момента обнаружения пропажи. 
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Идеальные следы, оставленные в памяти свидетелей или жертв пре-
ступления, значительно облегчают работу оперативных сотрудников на пер-
воначальном этапе раскрытия преступления, когда вся совокупность собран-
ной информации позволит задержать преступника по горячим следам. Мате-
риальные же следы свое существенное значение приобретают на последую-
щем этапе расследования преступлений, когда на первоначальном этапе рас-
крыть преступление не представилось возможным.  

Так же, рассматривая данный блок возникает необходимость в опреде-
лении самых распространенных способов совершения корыстно-
насильственных преступлений, так как зная их, сотрудники оперативных 
подразделений, смогут эффективнее проводить профилактику данных пре-
ступлений. Что касаемо краж, то они чаще всего совершаются в местах мас-
сового скопления граждан (рынки, вокзалы, остановки общественного транс-
порта, места отдыха и в увеселительных заведениях), путем проникновения в 
жилище (например, ранним утром, минуя преграды, чаще всего проникая че-
рез незакрытые окна). 

Грабежи и разбои характеризуются открытостью действий преступни-
ков, вступлением в непосредственный контакт с жертвой. Поэтому характер-
ными способами являются: «гоп-стопы» в ночное время суток, на неосве-
щенных местах, без камер видеонаблюдения, где исключается возможность 
фиксации действий преступников и осложняется запоминание потерпевшим 
частных признаков нападавших. 

Следует сказать, что корыстно-насильственные преступления характе-
ризуются серийностью, что предполагает совершение однородных преступ-
лений за короткий промежуток времени и оставление на месте преступления 
сходственных следов, позволяющих объединить их в серии преступлений. 

3) Третьим блоком в оперативно-розыскной характеристике корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых в условиях курортного сезона, 
является криминология. 

Изучение личности преступника – необходимое условие быстрого и 
качественного раскрытия преступления, а также профилактики недопущения 
совершения преступлений. Следует сказать, что, рассматривая совершение 
краж, грабежей и разбоев в условиях курортного сезона будет необходимым 
сказать, что зачастую данные преступления совершаются профессиональны-
ми преступниками, хорошо осведомленных в механизмах, орудиях и сред-
ствах совершения преступлений, способах и местах сбыта похищенного 
имущества, поведении жертв, а также о мерах противодействия оказываемо-
го правоохранительными органами. При рассмотрении данного вопроса сле-
дует упомянуть о преступниках гастролерах. Совершение преступлений дан-
ной категорией преступников характеризуется серийностью, малым проме-
жутком между совершением преступлений, богатая оснащенность техниче-
скими средствами, совершение преступлений группой лиц, тщательное пла-
нирование и профессионализм исполнителей. 

Таким образом, изучая оперативно-розыскную характеристику корыст-
но-насильственных преступлений, совершаемых в условиях курортного сезо-
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на позволяет получить представление и механизме, и способах совершения 
преступлений, личности преступника и уголовно-правовой характеристики 
преступлений, что в свою очередь позволит правоохранительным органам 
предпринимать меры по профилактике недопущения совершения преступле-
ний (создание и эффективное использование мер профилактики, привлечение 
СМИ, мониторинг и совершенствование превентивной деятельности), а так-
же способствует быстрому и качественному раскрытию преступлений, при-
влечению виновных к ответственности и возмещению вреда потерпевшим.  
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Проблемы оценки наркопотребления 
 

Борьба с наркотическими веществами берет свое начало с самого их 
появления. В Европе распространение наркотиков связывают с антиалко-
гольным законом, Франция славилась употреблением абсента, а в США свое 
распространение получил морфин. Но современная картина происходящих 
изменений в сфере сокращения оборотов наркотических средств становится 
неоднозначной. В то время как международные законы обязывают страны 
применять уголовные наказания за поставки лекарств для немедицинских це-
лей, некоторые государства создают для этого исключения.  

Система поставок каннабиса была нелегальной, но терпимой в Нидер-
ландах начиная с 1970-х годов. «Медицинская марихуана», применяемая для 
лечения болезней, избавления от хронических болей и мышечных спазмов, 
была узаконена всенародным голосованием в Калифорнии в 1996 году. По-
скольку объективного теста на определение боли не существует, доступ об-
щественности к легальному курению каннабиса стал формальностью.  

В Европе с конца 90-х годов политика декриминализации и снижения 
вреда наркотических средств оказывала меньшее негативное влияние, чем 
предполагалось. Экономический кризис 2008 года привел к сокращению 
бюджета правоохранительных органов, что повлияло на свободное распро-
странение наркотических веществ.  

В настоящее время продажа каннабиса легализована на уровне созда-
ния специализированных кофешопов и социальных клубов, поддерживаемых 
государством, в целях увеличения прибыли и роста экономики страны. 
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Современная тенденция развития легального производства и поставок 
каннабиса основывается на четырех основных моделях: 

1. Коммерческие магазины облагаются налогом. Многие 
лицензированные производители создаю официальные торговые точки, с 
которых государство получает денежные средства в виде налога.  

2. Государственное снабжение. Правительство заключает контракты с 
ограниченным числом производителей и контролирует поставки по торговым 
точкам.  

3. Домашнее производство. Нет налога, нет торговых точек. Домашнее 
выращивание разрешено в семи из восьми американских штатов с 
использованием возможности коммерческих поставок. 

4. Социальные клубы. Группа людей выращивает каннабис и 
потребляет его. Нет налога, нет продажи.  

Легализация наркотических средств обусловлена нежеланием 
государства упростить правила оборота наркотических веществ, а также 
сократить эпизодическое употребление легких наркотиков или 
систематическое потребление тяжелых, сколько целью установления 
государственной монополии на эту сферу бизнеса.  

Сами цифры потенциальных доходов свидетельствуют об этом. Так, 
например, в США официально зарегистрировано 28,6 млн наркозависимых 
лиц за 2018 год1, системно потребляющих наркотические средства. 
Предположим, что данные лица, по самым малым расчетам, употребляют 
наркотические вещества 1 раз в неделю, тогда каждый наркозависимый в год 
употребляет 48 доз наркотических веществ. Если предположить, что средняя 
стоимость марихуаны в США составляет 8 долларов за грамм при условии, 
что 1 грамм составляет 1 дозу, то средне статистический наркоман за год 
потребляет 48 грамм и тратит на это 384 доллара. При условии, что 
наркозависимых людей 28,6 млн, выгода составляет 11 млрд долларов. 

Позиция в Российской федерации коренным образом иная. В РФ вве-
ден категорический запрет на немедицинское потребление наркотических 
средств. На применяемые даже в медицинских целях препараты введены 
чрезвычайные меры контроля.  

Согласно сообщению министерства здравоохранения, в 2018 году с ди-
агнозом «наркомания» за амбулаторной помощью обратилось 250 634 паци-
ента, что по сравнению с 2017 годом, составляет на 8% меньше2. Однако, не 
смотря на профилактические, ограничительные и карательные меры, сокра-
щение количества наркозависимых в стране происходит медленными темпа-
ми. Так, например, продажа наркотических веществ приобретает более скры-
тый характер. Для этого создана теневая часть интернета, российская пло-

                                                 
1 Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости [Электронный 

ресурс] URL: http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/germany/drug-use_en 
2 Министерство здравоохранения РФ: об итогах работы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2018 году и задачах на 2019 год. URL: 
https://astom.ru/sites/default/files/astom_doc/itogi_i_zadachi_minzdrava.pdf 
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щадка по продаже наркотиков «Гидра» – стала мировым лидером, в связи с 
чем спрос на наркотики в России начинает расти.  

На сегодняшней день в среде зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов, 
393 000 за все время совершили хотя бы одну покупку. По примерным расче-
там с 2016 по 2019 год пользователи внесли на площадку 64,7 млрд рублей (1 
млрд долларов на 2019 год). Большую часть ассортимента представляют 
наркотики. Продажа происходит в виде закладок, спрятанных по всей терри-
тории страны. На 2019 год количество таких наркотических веществ в стране 
превышает 645 кг, что составляет 348 млрд рублей1. 

В демографической пирамиде состава населения наркомания выбирает, 
прежде всего, самый многочисленный и репродуктивный слой – людей 20 – 
50-ти летнего возраста. Все экономическое благосостояние общества, как 
воспроизведение населения, в первую очередь зависит от этих людей. Потери 
значительной части населения в этом возрасте могут нанести любому обще-
ству огромный ущерб, поскольку оно утрачивает наиболее трудоспособную 
часть своего производственного потенциала. В совокупности от курения, ал-
коголя и незаконного употребления наркотиков ежегодно умирает 11,8 мил-
лиона человек. Эта статистика выше, чем количество смертей от всех видов 
рака (8,2 млн)2.  

Значительная нагрузка при борьбе с наркотиками ложится на законода-
телей, законодательство в целом, и правоприменительную практику. Измене-
ния должны быть направлены на ужесточение уголовной ответственности за 
наиболее опасные наркопреступления. Следует еще раз подумать о введении 
практики замены наказания на принудительное лечение для больных нарко-
манией.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Проект. Вся эта дурь. Исследование о том, на чем сидит вся Россия. А. Дорожный, 

А. Хачатурянц. URL: https://www.proekt.media/research/narkotiki-v-
darknete/?utm_source=tlgrm&utm_medium=chnl&utm_campaign=dur 

2 Наш мир в данных: Употребление наркотиков. Статья Х.Ричи и М.Розера. URL: 
https://ourworldindata.org/drug-use 
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Полиграф в деятельности правоохранительных органов:  

история развития и проблемы применения в качестве доказательств 
 

С древнейших времен человечество пыталось отыскать пути решения 
проблемы лжи, начиная от Древнего Вавилона, Рима, а так же Древней Руси, 
всячески создавались различные институты, направленные против проявле-
ния лжи, пытались разъяснить это различными путями, такими как, пропа-
ганда религиозных догм, обосновывая это тем, что всякая религия запрещает 
врать, и тот, кто будет придерживаться позиции необходимости излагания 
лжи - тому гореть в аду. Но все равно находились такие смельчаки, которые 
несмотря на жестокие санкции, общественное осуждение и запреты религи-
озного плана, умудрялись лгать в своих личных, корыстных целях. И получа-
ется, что такое феномен, как ложь просто невозможно искоренить из челове-
ческого обихода. Человечество начало поиск альтернативных решений, од-
ним из них является разработка различных способов выявления лжи в чело-
веческой речи. Для достижения данной цели создавалось множество законов 
почти во всех государствах мира, где были писаны жесткие и бескомпромис-
сные санкции против «лгунов», даже вплоть до смертной казни. 

Ложь – это сознательное искажение информации человеком, который 
осознает всю противоположность своих действий действующему законода-
тельству государства. 

Полиграф – это самая распространенная в мире система по проверке 
человека на его правдивость, также эту систему сложно обмануть. 

В РФ впервые эксперименты, связанные с применением инструмен-
тальной «детекции лжи» были произведены в 1927-1932 гг. немалоизвестным 
А.Р. Лурией в лаборатории экспериментальной психологии при Московской 
губернской прокуратуре. В результате чего А.Р. Лурия пришел к мнению, что 
во многом у преступников, при проверке показаний данных ими ранее след-
ствию, возникали различные психофизиологические отклонения такие как 
учащенное сердцебиение, усиленная работа потовых желез, подергивание 
пальцев, в последствии чего и вносились изменения в полиграф. Исследова-
ния были возобновлены лишь в конце 1975 г., после образования в рамках 
КГБ СССР профильного подразделения по проведению полиграфных иссле-
дований, где в таком же ключе шло обучение сотрудников спецслужбконтр 
методам. 
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В Центральном аппарате МВД СССР была сформирована рабочая 
группа, которая изучала возможные перспективы внедрения полиграфов в 
деятельность ОВД. Как итог было принято решение внедрить полиграф в де-
ятельность ОВД. 

В процессе использования полиграфа можно сузить круг подозревае-
мых лиц, а также открыть какие-либо новые обстоятельства по делу. Опрос 
на полиграфе помогает экономить силы, средства, а также материальные 
средства и силы сотрудников, которые они тратят на проведение множества 
оперативно-розыскных мероприятий. А самое главное, что можно сэконо-
мить время сотрудников. Ведь в современной работе сотрудников ОВД РФ 
очень частым явлением является ненормированный рабочий график и загру-
женность документальной работой. 

На сегодняшний день в РФ использование полиграфа ныне действую-
щим законом и иными нормативно-правовыми актами не запрещается. 

В настоящее время в России сложились две формы проведения иссле-
дований с использованием полиграфного устройства: 

-процессуальная 
-непроцессуальная 
Под непроцессуальной формой понимается использование полиграф-

ного устройства в ходе проведения такого ОРМ, как опрос граждан. 
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия такого как 

опрос граждан, с использованием полиграфа должностные лица, которые 
уполномочены на проведения этого мероприятия, имеют право участвовать в 
нем лично или прибегнуть к помощи полиграфологов, которые более компе-
тентны в данном вопросе. 

При этом разрешается использование различного рода технических 
средств, с помощью которых можно производить аудио, видео и фотосъемку 
с целью использования зафиксированного материала, в дальнейшем доказы-
вании по уголовному делу. Если возникают какие-либо трудности с получен-
ными результатами проверки на полиграфном устройстве. В контексте изло-
женного необходимо отметить, что использование полиграфа не подпадает 
под действие Указа Президента РФ от 9 января 1996 г. № 21 «О мерах по 
упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях 
продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также ис-
пользования специальных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации». 

Полиграф используется в оперативно-розыскной деятельности, для 
установления расхождений между показаниями участников уголовного дела, 
а также установления объективной, оперативно значимой информации. 

К примеру, есть два свидетеля по убийству, предусмотренного в ст. 105 
УК РФ, у которых разнятся мнения по поводу увиденного. Свидетель «А» 
говорит, что время было 23:00, преступник был одет в черную куртку, был 
высокого роста, не выделялся отличительными приметами. Свидетель «В» 
может говорить совсем иное, что время было 22:00, преступник был одет в 
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куртку яркого цвета, был среднего роста, обладал отличительной чертой в 
виде татуировки на руке. 

Для искоренения такого рода разногласий и используется полиграф в 
оперативно-розыскной деятельности. 

B справку о проверке лица на полиграфном устройстве, к примеру мо-
жет потребовать внесение данных о поведении испытуемого во время про-
хождения проверки на полиграфе. 

Но все же какой бы весомой не была заслуга полиграфа в расследова-
нии множества преступлений, законодательство РФ все таки не признает 
данные, полученные в ходе испытания на полиграфе, доказательствами. B 
ходе расследования уголовного дела, законодательство разъясняет это тем, 
что данные полученные при проверке на полиграфном устройстве носят 
больше рекомендательный характер, так как результат  психофизиологиче-
ского исследования на полиграфе не является полной и объективной инфор-
мацией, которую можно использовать в качестве доказательства по уголов-
ному делу. 

Самым известным примером обмана полиграфа является обман поли-
графа Эйсом Олтриджом, который в виду своих профессиональных качеств 
10 лет работал на разведку США, а потом перешел в ряды разведывательных 
служб советского союза, после ареста Олтриджа спецслужбами США, он 
проходил проверку на полиграфе 2 раза, каждую из которых прошел на от-
лично, после всего этого он признался следствию и рассказал секрет обхода 
полиграфа. Он рассказал, что его бывшие советские коллеги дали ему один 
совет, который звучал так «просто расслабься и ни о чем не думай». Пробле-
ма выявления лжи как никогда актуальна в наше время, время высоких тех-
нологий, где все постоянно и непрерывно совершенствуется и развивается с 
небывалой скоростью. Развиваются и разнообразные, более изощренные спо-
собы лжи, которые могут носить уже и уголовно-правовой характер. Это в 
первую очередь касается разработки новых способов мошенничества, напри-
мер, с применением технических устройств, компьютера и сети «Интернет». 
Поэтому на сегодняшний день остается актуальной тема использования по-
лиграфа в структуре МВД, так как ни один прибор неспособен настолько 
точно и настолько оперативно выявить ложь в речи человека. Данное устрой-
ство может помочь изобличить преступника, выявить его умысел, а также 
проверить показания как преступника, так и свидетелей на правдивость. 

Для усовершенствования работы полиграфа в нынешнее время необхо-
димо научиться извлекать ошибки из сложившейся практик использования 
полиграфа, взвесить все за и против, определить пути обхода полиграфа, ко-
торые используют преступники для скрытия информации. 

Также при исследовании этой темы была отмечена такая проблема, как 
проблема коррупции в деятельности использования полиграфа. Для ликвида-
ции этой проблемы необходимо придумать систему мер наказания работни-
ков полиграфологов, которые для извлечения собственной выгоды идут 
наперекор закону расследования преступления. В подведении итогов можно 
сказать, что полиграф еще не достиг пика своего совершенства, он до сих пор 
остается уязвимым перед ухищрениями преступников, которые пытаются 
всячески скрыть правду от закона. 
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Правовая регламентация запрета на провокацию  

при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
 

Правоохранительная деятельность представляет собой многоаспектную 
и сложную деятельность, которая направлена на защиту прав и свобод чело-
века и интересов государства. В ходе осуществления своих должностных 
обязанностей субъекты оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 
сталкиваются с необходимостью выявлять лиц, подготавливающих либо со-
вершающих преступления. Процесс доказывания преступления на данном 
этапе затруднен, что влечет необходимость контролировать (сопровождать) 
процесс развития противоправной деятельности и задержать преступника на 
стадии покушения, что делает актуальным вопрос о допустимости провока-
ции или подстрекательства в ОРД1. 

Стоит отметить, что вопроса о допустимости подобных действий, их 
возможном рассмотрении в качестве провокационных давно обсуждается в 
научной литературе. Например, в одном из определений Верховного суда 
СССР по конкретному уголовному делу указывалось, что «лицо, спровоци-
ровавшее другое лицо на совершение преступления, хотя бы с целью после-
дующего изобличения, должно отвечать как за подстрекательство к соверше-
нию преступления»2. В специальной литературе указывается, что чем слабее 
уголовно–розыскной аппарат, тем чаще его сотрудники прибегают к прово-
кационным методам. Провокатор, хотя бы он изобличил преступника, дол-
жен рассматриваться как подстрекатель к совершению преступления3. В свя-
зи с этим можно наблюдать тенденцию, согласно которой наука осуждает 
провокационные действия при раскрытии и расследовании преступлений, а 
законодательством запрещено их совершение. Для решения вопроса о допу-
стимости использования провокации обратимся к зарубежному опыту.  

При описании аспектов провокационных действий правоведами ФРГ 
часто используется понятие «агент-провокатор», под которым понимается 
конфидент, целью деятельности которого является изобличение лица путем 
целенаправленного управления его поведением, при котором провоцируемое 
                                                 

1 Климов А. С. Правовая оценка допустимости провоцирующего поведения // 
Современные тенденции развития науки и технологии. – Белгород.– 2015. – № 4. – С. 76. 

2 Судебная практика Верховного суда СССР. – М., 1948. – Вып. 6. – С. 11. 
3 Зильберштейн Н.Л. Ответственность за дачу взятки при провокации // Вестник 

советской юстиции. – 1925. –№1.– С.18. 
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лицо совершает уголовно наказуемое деяние. Как правило, при этом проис-
ходит задержание лица на месте совершения деяния с поличным. Достаточно 
широкое признание получило мнение, согласно которому в качестве прово-
кации рассматриваются как действия лица, ограничивающегося конкретиза-
цией уже имеющейся общей предрасположенности, так и действия, при ко-
торых у собеседника формируется общая, не конкретизированная предраспо-
ложенность к совершению уголовно наказуемых деяний. При обсуждении 
провокации в работах правоведов затрагиваются такие проблемы, как право-
мерность (или неправомерность) совершения тех или иных действий, кото-
рые оцениваются в контексте провокации, и процессуальные последствия 
провокации для расследования; наказуемость агента-провокатора; допусти-
мость участия или соучастия лица, представляющего государство или дей-
ствующего от его имени, в противоправных деяниях1. 

В целом исследователями-процессуалистами и правоприменителями 
провокация признается недопустимой. В литературе высказывается мнение о 
недопустимости использования полученных таким образом доказательств и 
даже о необходимости оправдания спровоцированного и осуждения провока-
тора. В качестве контраргумента ученые, выступающие за допустимость не-
которых провокационных действий, приводят примеры, в которых использо-
вание агента-провокатора являлось единственным способом изобличения ли-
ца, длительное время осуществляющего скрытую противоправную деятель-
ность или предпринимающего особые меры с целью избежать привлечения к 
уголовной ответственности. На наш взгляд, наиболее взвешенная и прагма-
тичная позиция присутствует в решениях Федерального верховного суда 
ФРГ и в судебной практике ФРГ. В соответствии с ней каждый случай про-
вокации оценивается отдельно, в контексте обстоятельств конкретной ситуа-
ции и на основании толкования принципов права. Как правило, использова-
ние агентов-провокаторов рассматривается как смягчающее обстоятельство 
при вынесении приговора, и то лишь в том случае, если факт провоцирования 
будет доказан в суде и отражен в приговоре. С правовой точки зрения про-
блематичными являются случаи, когда, располагая не вполне проверенным 
подозрением, негласный сотрудник для раскрытия умысла провоцирует в той 
или иной форме на совершение уголовно наказуемого деяния лицо, которое 
ранее незаконную деятельность не осуществляло. Подобные действия пред-
восхищают виновность подозреваемого лица, подталкивают к созданию бла-
гоприятных условий для совершения уголовно наказуемого деяния или по-
буждению лица к таковому без учета возможных обстоятельств, свидетель-
ствующих о его невиновности. Фактором, способствующим данным действи-
ям, является затруднительность контроля за совершаемыми негласно дей-

                                                 
1 Харевич Д.Л., Шабанов В.Б. Провокация преступления в ФРГ: проблемы теории и 

практики // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2017. – №3. – 
С. 53–60. 
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ствиями со стороны вышестоящих руководителей полиции или государства в 
целом1. 

Основные подходы к оценке правомерности провокации можно проде-
монстрировать на ряде примеров. Так, в качестве недопустимых рассматри-
ваются действия, направленные на демонстрацию заинтересованности в при-
обретении наркотиков у лица, в отношении которого отсутствуют обосно-
ванные подозрения в сбыте наркотиков, а также действия, при которых у 
торговца марихуаной будут пытаться приобрести более опасный наркотик – 
героин или у мелкого наркосбытчика – оптовую партию наркотика. Непра-
вомерны действия негласного сотрудника, при которых последний способ-
ствует увеличению количества ввозимых в ходе контролируемой поставки 
или сбываемых в рамках проверочной закупки наркотиков, а также ввозу бо-
лее опасного наркотика. Недопустимы действия негласного сотрудника, при 
которых он торопит с проведением сделки или настаивает на ней, если сбыт-
чик еще не определился в решении о продаже или колеблется в принятии 
решения. Запрещена дальнейшая передача третьим лицам наркотиков, при-
обретенных негласным сотрудником1.  

При соблюдении ряда условий деятельность агента-провокатора может 
признаваться правомерной. Одним из таких условий является наличие до 
начала предпринимаемых действий весомого подозрения в совершении тяж-
кого уголовно наказуемого деяния. Правомерными рассматриваются прово-
кационные действия в отношении лица, которое стремится совершить уго-
ловно наказуемое деяние, подтверждает это своими высказываниями и 
настойчиво ищет его объект2. Использование негласным сотрудником целе-
направленного воздействия на лиц, подозреваемых в совершении уголовно 
наказуемых деяний, должно быть согласовано со служащим полиции, наде-
ленным соответствующими полномочиями, при этом требуется получение 
санкции прокуратуры. В литературе указывается, что действующий в рамках 
задания негласный сотрудник не обязан занимать исключительно пассивную 
позицию, например, осуществляя проверочную закупку. С его стороны до-
пускается конкретизация уже принятого обоснованно подозреваемым лицом 
решения о совершении уголовно наказуемого деяния, например в форме де-
монстрации своей готовности приобрести запрещенный товар или оплатить 
приобретаемое по приемлемой цене1.  

На основании изложенного и с учетом особенностей отечественного 
законодательства предлагается внести следующие дополнения в закон об 
ОРД, способствующие единообразному толкованию запрещенных действий 
при проведении ОРМ: «При проведении проверочной закупки, контролируе-

                                                 
1 Харевич Д.Л. Негласное расследование в Германии : монография. – Минск: Акад. 

МВД, 2010. – С. 209 – 210. 
2Хаклэндер У. Правовая основа деятельности германской криминальной полиции 

по борьбе с организованной преступностью // Теоретические, прикладные и исторические 
аспекты функционирования правового государства в России: межвуз. сб. науч. тр. – 
Смоленск, 1998. – С. 184-185. 
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мой поставки, оперативного эксперимента запрещается совершение следую-
щих действий: 

проводить вышеуказанные ОРМ при отсутствии оснований, свидетель-
ствующих о совершении или намерении совершить уголовно наказуемое де-
яние, либо для раскрытия умысла на совершение уголовно наказуемого дея-
ния в отношении лица, которое ранее незаконную деятельность не осуществ-
ляло; 

провоцировать лицо, в отношении которого проводится ОРМ, на со-
вершение более тяжкого общественно опасного деяния чем то, в котором оно 
намерено совершить; 

производить действия, направленные на увеличение ввозимого или 
сбываемого товара, запрещенного к обороту; 

затруднять или исключать возможность добровольного отказа от со-
вершения уголовно наказуемого деяния лицом, в отношении которого прово-
дится ОРМ». 
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Организационно-тактические основы применения технологий  

распознания лиц в оперативно-розыскной деятельности 
 

Организационно-тактические основы применения технологий распо-
знания лица в оперативно-розыскной деятельности зависит от вида таких 
технологий. Вообще, в теории оперативно-розыскной деятельности под орга-
низационно-тактическими основами понимается комплекс действий, спосо-
бов и методов, которые необходимы для выполнения конкретной задачи или 
использования конкретной технологии в данном случае. То есть, оператив-
ный сотрудник, при осуществлении своей деятельности должен быть обеспе-
чен всем необходимым для нормальной работы, самостоятельно организовы-
вать то или иной мероприятие, а также использования тактические приемы 
для достижения нужного результата. 1 

так, существует два вида технологий распознания лиц – это с использо-
ванием информационных систем и баз данных, а также с использованием ка-

                                                 
1 Ильин Н.Н. Предъявление лица для опознания по видеоизображениям: 

тактические особенности // Вестник Воронежского института МВД России. - 2016. - № 2. - 
С. 76 
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мер видеонаблюдения. Приступим к подробному рассмотрению каждого из 
видов со ссылкой на организационно-тактические аспекты их использования.  

При необходимости отождествить лицо, идентифицировать его или 
распознать среди большого массива информации, у сотрудника, осуществ-
ляющего оперативно-розыскную деятельность должен обладать хотя бы ка-
кой-нибудь информацией о необходимом ему человеке, а также иметь фото-
графию или запись с камеры видеонаблюдения с его изображением, что яв-
ляется обязательным условием для использования технологии распознания 
лица. Поэтому, сотрудники оперативных аппаратов, в процессе своей дея-
тельности должны пользовать всеми, предоставляемыми им ресурсами, а 
также уметь грамотно работать с документами и составлять их, и конечно 
иметь агентурный аппарат. 1 

Для того, чтобы сотрудник имел фотографию или изображение челове-
ка, которого необходимо распознать при помощи технологий с использова-
нием баз данных и систем, ему необходимо осуществить ряд действий. Пер-
вый из них, это непосредственная работа с потерпевшим от преступления 
или очевидец произошедшего. Оперуполномоченному органа необходимо, 
как можно быстрее, после произошедшего, доставить такое лицо специали-
сту для составления фоторобота – субъективного портрета. Мы видим, что 
составлением субъективного портрета, а также его последующей проверки по 
учетам занимается не оперативный сотрудник, а специалист, работающий в 
этой сфере и имеющий такие знания.   

Еще одним способом получения фотографии является личный сыск и 
проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в процессе ко-
торых, оперативный сотрудник ведет учет лиц, которые находятся в его раз-
работке или представляют оперативный интерес путем фотографирования 
каждого из них. В век новых технологий, современных гаджетов, которые 
имеются практически у каждого человека, это не составляет никакого труда. 
Фотографирование может быть осуществлено, как открыто, то есть фотогра-
фируемый осознает, что происходит, а также осуществляться конспиративно, 
в тайне от лица, который будет зафиксирован на фото.  

Хотелось бы сделать акцент, что такие действия никак не нарушают 
права человека и гражданина, а также являются абсолютно легальными и за-
конными, о чем свидетельствует статья 6 федерального законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности. Норма закона гласит, что в ходе осу-
ществления оперативно-розыскных мероприятий может использоваться фо-
тосъемка, если она не будет наносить ущерба жизни и здоровью граждан, а 
также не принесет вред окружающей среде. Закон трактует эту норму очень 
размыто, тем самым минимально ограничивает сотрудника в своей деятель-
ности, что является огромным плюсом.2 
                                                 

1 Басков В.И. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при расследова-
нии преступлений // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 2017. 

2 Каримов В. Х. К вопросу о совершенствовании биометрических систем регистра-
ции граждан при раскрытии и расследовании преступлений [Текст] // Вестник криминали-
стики; отв. ред. А. Г. Филиппов, 2018. 
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Таким образом, многие сотрудники самостоятельно собирают базу фо-
тографий, однако минус такого учета состоит в том, что им может пользовать 
всего один человек, в крайнем случае, коллеги по подразделению. Именно 
поэтому каждый орган государственной власти, в частности, те которые 
осуществляют оперативно-розыскную деятельность, создает свои базы дан-
ных  и системы, куда сотрудники одного органа могут добавлять туда изоб-
ражения, для того, чтобы любой сотрудник, которому необходимо иденти-
фицировать лицо, смог воспользоваться такой системой. Здесь необходимо 
обратить внимание на то, что руководство органов и профильные отделы, 
управления и департаменты, должным образом обеспечивали сотрудников 
оперативных подразделений всеми необходимыми системами, базами дан-
ных, новыми технологиями. В больших городах может не возникать таких 
проблем, но вот, что касается отдельных отдаленных пунктов, это проблема 
там присутствует. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, что сегодня отсутствует 
общая единая база учетов фотографии и сведений о лицах между всеми субъ-
ектами оперативно-розыскной деятельности. 

Алгоритмы взаимодействия между оперативно-розыскными органами 
существуют, более того, некоторые из них имеют определенный регламенти-
рующий эту сферы деятельности, документ.   

Но такое взаимодействие предусматривает всего лишь помощь, которая 
может проводится по официальным запросам между ведомствами, что требу-
ет большого количества времени. На практике наиболее слажено взаимодей-
ствие просматривается между Органами внутренних дел Российской Федера-
ции и Федеральной службой безопасности. Между сотрудниками этих ве-
домств, налажен особый контакт, во-первых, это обусловливается проведе-
нием многих совместных операций разных направленностей, а также харак-
терно по причине схожего вида деятельности структур. Конечно, установ-
ленный порядок взаимодействия между ведомствами должен соблюдаться, 
но помощь, которая необходима для одного или другого органа, оказывается 
гораздо быстрее, информация изложена ясно и понятно. Но такое взаимодей-
ствие складывается не со всеми оперативно-розыскными органами. Опять 
так, на практике вовсе отсутствует нормальная взаимопомощь между орга-
нами внутренних дел и Федеральной службой исполнения наказания. Обу-
словлено это тем, что деятельность органов абсолютно разная, при этом 
служба исполнении наказания осуществляет оперативно-розыскную деятель-
ность для решения задач, возложенных на нее, то есть в отношении лиц, ко-
торые отбывают какой-либо вид наказания. 1 

На практике, нежелание взаимодействовать исходит от службы испол-
нения наказания, так как часто в ответах на направленные ими запросы, они 
не предоставляют необходимую информацию, а также информирует о невоз-

                                                 
1 Современное оружие субъектов оперативно-розыскной деятельности: информа-

ционные технологии как ответ на вызов времени: практ. пос. / Ю.А. Задорожний, А.Е. 
Трубкович, О.В. Колтырин, и др. / М.: Академия управления МВД России, 2017.  
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можности проведения самостоятельных мероприятий в отношении лиц, от-
бывающих наказания, по причине наличия в органе собственного оператив-
ного подразделения. Если углублять в этот вопрос, то скорее всего причина 
отсутствия взаимодействия между органами, кроется в другом, например, 
присутствие коррупционной составляющей, личной выгоды и иных негатив-
ных факторов.  

Все вышесказанное наталкивает нас на мысль о необходимости ско-
рейшего создания общей базы данных, информационной системы между 
всеми оперативно-розыскными органами, что упростить процесс взаимодей-
ствия и сократить время на составление запросов. Также предлагается урегу-
лировать данный вопрос нормативно, о чем составить соответствующий до-
кумент.  

Еще одним способом получения фотографии и изображения лица, яв-
ляется работа с агентурным аппаратом, конфидентами.  Конфидент – это фи-
зическое лицо, которое вступило в отношения негласного сотрудничества с 
оперативно-розыскными органами для оказания им помощи в решении задач 
и достижении целей оперативно-розыскной деятельности. 1 

Отношения с конфидентом заключаются на основании и в порядке за-
конодательства об оперативно-розыскной деятельности. Грамотно выстроен-
ная работа с агентурным аппаратом позволяет добиться большого эффекта в 
работе, поэтому получить фотографию для использования технологии распо-
знания лица можно при помощи конфидента, агента, поручив ему такое зада-
ние. В некоторой степени получение какой-либо информации, в том числе и 
фотографии о разрабатываемом лице, от конфидента происходит гораздо 
легче и быстрее. Это обусловлено тем, что лица, являющиеся конфидентами, 
ранее могли вести антисоциальный и преступный образ жизни, в связи с чем, 
в своем окружении имеют большое количество связей с преступным миром и 
может легко получить нужную информацию, при этом в тайне сотрудничая с 
правоохранительными органами.   

Возвращаясь к теме развития технологий и использования их, как в 
своей повседневной деятельности, так и служебной, мы пришли к выводу, 
что технология распознания лиц в оперативно-розыскной деятельности мо-
жет быть осуществлена не только при помощи официальных систем, доступ 
к которым имеется у сотрудников оперативных подразделений, а также при 
помощи сети Интернет и имеющихся в ней приложениях. 

Сотрудник оперативного аппарата должен использовать все возможно-
сти, для того чтобы качественно и эффективно выполнять свою работу и до-
стигать поставленных целей оперативно-розыскной деятельности, в чем ему 
могут помочь новые технологии. 

Рассматривая технологии распознания лица, которые могут быть до-
ступны для каждого человека, имеющего смартфон, планшет, ноутбук или 

                                                 
1 Щеголева Н.Л., Туяка А. К вопросу совершенствования современных габитоско-

пических регистрационно-поисковых систем // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России Выпуск. 2015.  
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иной гаджет. Сегодня существует больше количество приложений с такими 
функциями, которые находятся в свободном доступе и при желании их мож-
но скачивать и устанавливать на свои гаджеты. Рассмотрим принцип их ра-
боты. Например, при установки такого приложения на мобильный телефон 
оперуполномоченного, он может добавить туда фотографию, на которой 
изображено лицо, которое необходимо распознать. После чего, приложение 
автоматически проверяет всевозможные социальные сети, сеть Интернет на 
установления тождества между фотографиями, которые могут находиться в 
них и только что добавленным фото. После проверки, приложение сможет 
выдать информацию, о странице в социальных сетях или информации из Ин-
тернета, где был зафиксирован факт тождества. В большинстве случаев, че-
ловек в социальных сетях оставляет большое количество информации, начи-
ная от анкетных данных, при этом указывая реальную информацию, что об-
легчает поиск сотрудников в установлении личности и как раз приводит к его 
распознанию. 

Использование таких приложений не требует никаких правовых осно-
ваний, а также особенной подготовки и использования тактических приемов. 
Конечно, такие программы не являются официальным источником информа-
ции и могут не восприниматься в серьез, но тем не мене они могут помочь в 
раскрытии преступления или продвинуться в этом направлении, что еще раз 
подтверждает факт необходимости использования новых технологий в пра-
воохранительной деятельности.   

Что касается организационно-тактических основ применения техноло-
гий распознания лиц с использованием системы камер видеонаблюдения, то 
они имеют свою специфику в том плане, что оперативным сотрудникам, при 
постановке в федеральный розыск, необходимо больше времени уделять вы-
бору фотографии, добавляемой в эту базу данных. Оперативнику следует об-
ратить внимание на качество фотографии, ее размер, цвет, состояние, обра-
тить внимание на то, совпадает ли на данный момент с реальной внешностью 
человека, ввиду изменения прически, процессов старения и иных факторов.  
Так как в дальнейшем добавленная фотография в программу розыска, будет 
являться основанием для отождествления ее по функции распознавания лица, 
установленной в камере видеонаблюдения.  

При добавлении некачественной фотографии система распознания лиц 
может допустить ошибку, и сотрудниками правоохранительных органов бу-
дет задержано иное лицо.  

В конце, хотелось бы отметить, что тактика и организация технических 
средств в оперативно-розыскной деятельности в целом, и технических 
средств распознания лиц в частности, не может иметь универсальный харак-
тер. В каждом конкретном случае тактически приемы будут отличаться друг 
от друга, так как это зависит от разных обстоятельств. Но в этой главе, мы 
максимально попытались привести примеры из практики для более полного 
анализа вопроса. 
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Некоторые вопросы совершенствования  
уголовно-правового законодательства в сфере борьбы  
с преступностью общеуголовной направленности 

 
На всех этапах развития общества, связанных с коренными изменения-

ми в политической, социально-экономической и идеологической сферах, 
преступность становиться существенной угрозой для национальной безопас-
ности и развития страны. Изменения в общественно-политическом строе 
влияют на структуру и динамику общеуголовной преступности.  

Основной теоретической предпосылкой определения условий повыше-
ния эффективности норм уголовного права в предупреждении общеуголов-
ных преступлений является системное изучение статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также существующей правоприменительной прак-
тики. При определении условий повышения эффективности уголовно-
правовых норм в предупреждении преступлений общеуголовной направлен-
ности следует исходить из того, что преступность – асоциальная деятель-
ность, наказание за которое предусмотрено уголовным законом. Общество 
осуществляет сопротивление преступности, реализуя системы предупрежде-
ния, наказания, пенитенциарной реадаптации1.  

Таким образом, преступность, в частности общеуголовной направлен-
ности, – это социально-правовое явление, присущее любому обществу; де-
терминанты преступности скрываются в деформированных общественно-
психологических механизмах взаимодействия личности и общества; послед-
ствиями преступности выступает дистабилизация общественных отношений, 
жизнедеятельности человека, социума и государства, а соответственно и их 
безопасности.  

При этом неизбежность наказания за преступление выступает убеди-
тельным предупредительным средством. Осуществление на надлежащем 
уровне правосудия убеждает в том, что совершение преступления влечет 
неумолимое наказание. Справедливое решение уголовного дела укрепляет 
авторитет государства и органов правосудия.  Приговор, отвечающий тяже-

                                                 
1 Авдеев В.А. Правовой анализ общеуголовной корыстной преступности в 

Российской Федерации: состояние и тенденции развития / В.А. Авдеев, Е.В. Авдеев // 
Вестник РУДН. – 2019. – Т.23. – № 1. – С.102-122 
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сти совершенного преступления, вселяет в граждан уверенность в то, что суд, 
прокуратура, полиция, органы государственной безопасности обеспечивают 
защиту их интересов. 

Одним из условий повышения эффективности уголовно-правовых норм 
в предупреждении преступлений является обязательное прогнозирование по-
следствий принятия таких норм. Вместе с тем для обеспечения их качества 
не менее важным является изучение существующей правоприменительной 
практики. 

Очевидно, что изучение практики правоприменения – не самоцель. 
Принятие любого закона не только нормативно закрепляет существующие 
общественные отношения в той или иной сфере, но и активно влияет на них, 
определяет тенденции их дальнейшего развития. От того, насколько пра-
вильно сделан анализ действующего законодательства, его регулирующего 
действия, зависит избрание правильного направления его будущего развития.  
Таким образом, практика применения законодательства и процесс законо-
творчества – два взаимосвязанных и взаимообусловленных явления. Следо-
вательно, правоприменительная практика должна обязательно учитываться 
при разработке правовой политики, путей усовершенствования правовой си-
стемы.  

Нормативное закрепление тенденций усовершенствования отечествен-
ного законодательства должно влиять на принятие новых законов, соответ-
ствующее корректирование действующих законодательных актов. Следует 
отметить, что кардинально решить проблемы, связанные с несовершенством 
законодательства, невозможно. Общепризнано, что создать идеальную си-
стему законодательства не представляется возможным, поскольку к этому в 
определенной степени можно только приблизиться. Естественно и то, что 
ошибки неминуемы в любой деятельности, а тем более в такой сложной и 
многогранной, как законодательная. Поэтому от эффективности анализа пра-
воприменительной практики зависит насколько обосновано, своевременно и 
качественно возможно осуществить коррекцию  отечественного законода-
тельства и соответственно повысить эффективность уголовно-правовых норм 
в предупреждении преступлений общеуголовной направленности1.  

В связи с этим целесообразно рассмотреть судебную практику, по-
скольку ее роль состоит в том, что она формируется в процессе специфиче-
ской государственной деятельности – осуществления правосудия.  При рас-
смотрении судами уголовных дел по преступлениям общеуголовной направ-
ленности, проблемы несовершенства законодательства проявляются доста-
точно остро. Неясность тех либо иных правовых норм, их противоречие, не-
согласованность препятствуют вынесению справедливых и обоснованных 
судебных приговоров. С другой стороны, именно судебная деятельность поз-

                                                 
1 Клим А.М. Общеуголовная корыстная преступность: криминологическое понятие 

и типология / А.М. Клим // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной 
экспертизы. – 2018. – № 2(40). – С. 35-41. 
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воляет профессионально и оперативно определить те либо иные просчеты за-
конодателя.  

Следует подчеркнуть, что эффективность уголовно-правовых норм об-
щеуголовной направленности, как и их реализация в целом, социально обу-
словлены и постоянно находятся под влиянием социальных и иных факторов.  
Как справедливо указывает В.Б. Клишков: «стабильной должна быть практи-
кам применения уголовно-правовых норм – в оперативно-розыскной дея-
тельности, дознании, следствии, суде и при исполнении наказания»1. 

Анализируя уголовно-правовые нормы общеуголовной направленности 
следует согласиться с А.Н. Игнатовым, указывающим, что рассматриваемая 
преступность, к примеру, формы совершения преступления по ст. 208 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также по ст. 209 и 
ст. 210,  не охватывает2. 

Отграничивая по уровню деятельности преступного характера круг 
общеуголовных противоправных деяний необходимо принимать во внимание 
любые проявления присущие организованной преступности, что не относит к 
рассматриваемым преступления ст. 127.1 и 241 УК РФ. Следует отметить, 
что, к примеру, «международные» преступления (ст.227 УК РФ и др.) также 
не включаются в состав общеуголовной преступности. 

Следовательно, общеуголовная преступность как разновидность пре-
ступности представляет собой специфическую систему массовых проявлений 
криминального поведения членов общества3. Как верно определяет Т.В. Ши-
пунова для того чтобы «отличать преступность от тех видов преступлений, 
которые встречаются довольно редко, и их удельный вес в общем корпусе 
преступности настолько мал, что им можно пренебречь»4.  

Не охватывается критерием общеуголовной преступности деяния о не-
сообщение о преступлении (ст.205.6 УК РФ),  незаконное проникновение на 
охраняемый объект (ст.215.4 УК РФ), уничтожение критических местообита-
ний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 
259 УК РФ).  

Признавая неизбежность правотворческого процесса, полагаем, что 
направленность усилий государства на усовершенствование уголовно-
правовых норм не должна сочетаться с установкой на осуществление беспре-
рывного правотворческого процесса. Повторение принятия очередных зако-
нов об изменении и дополнении Уголовного кодекса, даже когда каждый из 

                                                 
1Клишков В.Б. Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел: курс лекций / В.Б. Клишков, О.В. Лукичев, 
Т.Н. Тимина. – СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2018. – 296 с. 

2Игнатов А.Н. Понятие общеуголовной преступности / А.Н. Игнатов // Вестник 
Краснодарского университета МВД России. – 2018. –  № 1(39). – С. 6-10. 

3Игнатов А.Н. Понятие общеуголовной преступности / А.Н. Игнатов // Вестник 
Краснодарского университета МВД России. – 2018. –  № 1(39). – С. 6-10. 

4Шипунова Т. В. Подходы к объяснению преступности: противостояние или 
взаимодополнение (взгляд социолога) / Т.В. Шипунова // Социологические исследования. – 
2016. – № 1 (261).  – С.71-77. 
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них  отдельно  продиктован необходимостью решения какой-либо социаль-
но-напряженной ситуации, в целом имеет негативные последствия.  

Разрушается созданная при кодификации система принципов, институ-
тов и норм уголовного права, внедряется осознанность повседневности ди-
намики развития, а не стабильного законодательства.   

Таким образом, эффективность рассматриваемых норм в предупрежде-
нии общеуголовной преступности может наступить только тогда, когда эта 
норма принята и действует в соответствии с определенной экономико-
социальной политикой в государстве.  Вместе с тем отметим, что правильно 
применить возможно только ту норму, содержание которой полностью уста-
новлено. Изучение эффективности уголовно-правовых норм в предупрежде-
нии преступлений – это, прежде всего, изучение действующего законода-
тельства и практики его применения судами и органами исполнения наказаний. 
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Методика выявления и раскрытия преступлений 

в сфере долевого строительства 
 

Строительство или строительная индустрия – крупная отрасль эконо-
мики, которая обеспечивает создание и ускоренное обновление основных 
фондов. Именно на строительную сферу приходится более 70% стоимости 
всех объектов, а также количества занятых: около 50% стоимости всех ос-
новных строительных фондов. 

Важнейшим направлением государственной политики является обеспе-
чение жильем граждан РФ. Несмотря на это, сфера строительства жилья яв-
ляется одной из самых криминогенных.  

Примерно 80% всего купленного жилья приобретается в форме долево-
го участия.  

Всего не достроившихся объектов в январе 2019 года насчитывалось 
894 единицы (на 4 меньше, чем в 3-ем квартале 2018 года (898)). Несмотря на 
снижение количества проблемных объектов, число договоров долевого уча-
стия обманутых дольщиков выросло на 1,8% до 98 570.  
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Регионами с наибольшим числом проблемных строительных объектов 
являются Краснодарский край, республика Башкортостан, Ростовская, Са-
марская, Челябинская и Омская области1. 

Долевое строительство  — вид строительства, при котором строитель-
ные и инвестиционные компании привлекают средства дольщиков (инвесто-
ров) для возведения жилых домов. После чего данное жилье приобретает ста-
тус собственности лиц, являющихся дольщиками.  

Элементами отношений при долевом строительстве являются: 
1) Дольщик — лицо, заключившее договор о долевом участии со 

строительной компанией (далее - застройщиком); 
2) Застройщик — физическое или юридическое лицо, которое 

является организатором самого процесса строительных работ, 
реконструкции, ремонта жилых домов; 

3) Договор участия в долевом строительстве (ДДУ) — договор, по 
которому застройщик обязуется (в установленный договором срок) 
построить определенный объект недвижимого имущества или организовать 
его строительство и передать часть построенного объекта дольщику с целью 
дальнейшего оформления права собственности, при этом дольщик обязан в 
срок вложить материальные средства в строительство данного объекта. 
Следует отметить, что с 2020 года введено проектное финансирование жилья 
с привлечением средств кредитных учреждений (3-е лицо – «посредник»). В 
России рассмотрели различные варианты строительства жилых помещений. 
На данный момент времени оно происходит с привлечением заемных средств 
банковских учреждений и использованием эскроу-счетов. Эти счета 
предназначены для хранения финансовых средств дольщиков до самого 
окончания строительных работ. Более того с лета 2019 года Россия 
полностью прекратило заключение договоров долевого участия, то есть 
произошла ликвидация данной формы документа. Тем самым органы 
государственной власти стремятся к обеспечению гарантий жертвам 
преступных деяний в данной сфере. Так как введение новой формы контроля 
путем введения нового элемента участия в процессе долевого строительства 
повлекло ужесточение требований к строительным организация, что должно 
в дальнейшем повлечь уход недобросовестных застройщиков с рынка 
строительных услуг. 

Подготовка к совершению преступления в рассматриваемой сфере мо-
жет заключаться в регистрации предприятия только для осуществления од-
ной или нескольких операций по хищению денежных средств и материаль-
ных ценностей; изготовлении фальшивых учредительных документов пред-
приятия; включении в устав организации видов деятельности, требующих 
значительных капитальных вложений; получении банковских кредитов под 
предлогом крупномасштабных строительных объектов; завышении в заку-

                                                 
1 https://rg.ru/2019/01/25/minstroj-nazval-chislo-dolgostroev-i-obmanutyh-

dolshchikov.html 



297 

почных документах размеров фактических затрат на приобретение сырья для 
нужд строительства и так далее. 

Все вышеперечисленные преступления можно разделить на группы, 
квалифицируемые в УК РФ: кража, мошенничество, присвоение или растра-
та, налоговые преступления, банкротство строительных организаций, пре-
ступления коррупционной направленности и т.д.   

По итогам 2019 года второе место по распространенности занимает 
мошенничество (20% от всех преступлений в сфере экономике – 21000 инци-
дентов). Также одним из самых встречающихся видов преступлений является 
присвоение и растрата (9200 инцидентов по всей РФ). 

Наиболее распространенными схемами мошеннических действий в до-
левом строительстве являются: 

1. Предварительный договор купли-продажи. Данный вид 
предусматривает заключение договора с застройщиком, который на основе 
бумаги  всего лишь обещает достроить объект в срок и не имеет более 
никаких обязательств. При этом в большинстве случаев застройщик требует 
заплатить сумму за приобретаемый объект при подписании договора. Еще 
одним моментом является то, что заключение предварительного договора 
купли - продажи свидетельствует о том, что квартира не закреплена за 
конкретным инвестором, а находится в собственности застройщика. Сам 
договор не подлежит государственной регистрации, поэтому 
государственные органы не в силах знать сколько дольщиков подписало 
данный договор на то же жилье.  

2. Вексельная схема. Дольщик подписывает соглашение на покупку 
векселя на сумму, равную стоимости жилья. При этом не указано, за кем 
конкретно закреплен данное жилье, отсутствует документальное 
подтверждение вашего участия в долевом строительстве (имеет место только 
факт передачи денег). Также вексель имеет срок действия, о котором многие 
дольщики забывают или не знают, что также может послужить поводом для 
мошеннических действий. 

В первую очередь при проведении мероприятий, направленных на 
изобличение преступников и содержания их нелегальной деятельности, опе-
ративному работнику необходимо провести опрос. В ходе проверки опраши-
ваются в качестве свидетелей: 

 работники (главный бухгалтер, бухгалтера) организации-
застройщика и фирмы инвестора с предъявлением изъятых бухгалтерских 
документов по вопросу расходования денежных средств вкладчиков; 

 сотрудники сторонних организаций и фирм, если на их счета в банк 
переводились денежные средства участников долевого строительства; 

 прорабы и бригадиры рабочих - участников строительства дома по 
поводу того, каким образом осуществлялось это строительство, соблюдалась 
ли при этом проектно-сметная документации по объему и стоимости 
выполненных строительных работ, причин прекращения строительства и 
многие другие.  
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При опросе подозреваемых фигурантов по делу выясняются обстоя-
тельства подготовки преступления, способов привлечения и обмана вкладчи-
ков, разработки механизма нецелевого использования и хищения их денег. 
Важно получить информацию о том, на счета каких  юридических лиц (в том 
числе подставных и фиктивных коммерческих структур), а также физических 
лиц зачислялись полученные по договорам о совместном инвестирования де-
нежные средства. При этом нужно учитывать особую типологию лиц, совер-
шающих преступления в строительном комплексе. Это могут быть как руко-
водители строительных организаций, осуществляющих строительство жилья, 
так и должностные лица, принимающих данные работы либо способствую-
щие сокрытию фактов таких преступлений. Таким лицам присущи следую-
щие психологические особенности личности: работа над формированием 
собственного имиджа как влиятельного человека; изворотливость; знание и 
умелое владение нормативно-правовой базы; пренебрежение интересами 
других лиц и другие. 

Способом сокрытия фактов преступлений, который является пронизы-
вающим ядром всех типов и видов мошеннических действий, в сфере долево-
го строительства является фальсификация документов. При расследовании 
такого способа мошенничества оперативным сотрудникам необходимо ори-
ентировать работу на уточнение нижеизложенных вопросов: 

o установить документы, использовавшиеся в процессе совершения 
противоправных действий; 

o конкретные реквизиты документа, на которые было обращено 
внимание потерпевшего; 

o кто прямо либо косвенно участвовал в создании документов; 
o каким способ был изготовлен документ; 
o установить источник поступления образца документа; 
o определить круг возможных пособников среди работников 

организации; 
o определить факт наличия проверки подлинности документа; 
o определить лиц, принимающих участие в передаче имущества 

мошенникам. 
При расследовании такого способа мошенничества, как невыполнение 

законных обязательств либо заключение заведомо невыполнимого договора 
определяется немного иной круг вопросов: 

 все обстоятельства знакомства потерпевшего и мошенника, а также 
свидетелей этого события; 

 выяснить, имелись ли у предприятия-должника средства для 
выполнения обязательств. В целях выявления наличия средств для 
погашения обязательств необходимо провести инвентаризацию имущества 
предприятия, поскольку всегда возможны случаи утаивания оборотных 
средств. Для установления объемов произведенных строительных работ и их 
стоимости, как указывалось выше, необходимо произвести судебные 
строительно-технические экспертизы по строительным объектам и судебную 
бухгалтерскую экспертизу; 
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 определить местонахождение и юридический адрес организации; 
 провести проверку финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия-должника за период, предшествующий мошенничеству, и 
последующие периоды, для чего сотруднику необходимо изъять в банке и 
офисе строительной и посреднической инвестиционной фирмы банковские 
выписки, бухгалтерские регистры (с прилагаемыми документами), а если это 
строительная организация – проектную и рабочую документацию по 
строительству. Так, в бухгалтерии, прежде всего, изымаются банковские 
выписки с платежными поручениями и все основания для оформления 
платежных документов (договоры, счета, счета-фактуры и т.д.); 

 все обстоятельства момента передачи имущества (денег). 
Для получения этих данных работником проводится информационно-

аналитическая работа. В связи с этим работник оценивает оперативную 
обстановку. Источниками информации для изучения, анализа и оценки такой 
обстановки является: 

 материалы проводимых конкурсов по проектно-изыскательским и 
другим работам и услугам по проектированию и инженерным изысканиям 
для строительства; 

 жалобы граждан, сообщения в СМИ, на сайтах всемирной сети 
«Интернет»; 

 сообщения лиц, содействующих в названной сфере, иные 
информационно-аналитические и справочные материалы 
правоохранительных органов, характеризующие ситуацию по данной линии, 
а также материалы судебной практики; 

 проектно-сметная документация, рабочие документы к проекту, 
техническое задание, договоры о долевом инвестировании строительства, а 
также телексы, телетайпные сообщения, телеграммы и телефонограммы и 
другие материалы, изъятые сотрудниками. 

Таким образом, для эффективного выявления и раскрытия 
преступлений в сфере долевого строительства, оперативному сотруднику 
необходимо совершить ряд последовательных действий, а именно: 

1. проанализировать данные, характеризующие данную сферу (объемы 
финансирования; количество площадок, на которых ведется строительство; 
наличие разрешительных документов; сведения о руководителях 
организаций инвесторов, застройщиков; количество пострадавших); 

2. опросить граждан, подозреваемых в совершении преступлений, а 
также лиц, потерпевших от противоправных деяний, и иных лиц, которые 
могут располагать необходимой оперативной информацией (с целью 
установления обстоятельств, обстановки и условий незаконных действий); 

3. изъять проектную и строительную документацию, бухгалтерские 
регистры, банковские выписки и иные документы, которые могут содержать 
в себе и подтверждать факт совершения преступления, а также указывать на 
лиц, к этому причастных; 

4. назначить ревизионную и документальную проверку с привлечением 
соответствующих специалистов (бухгалтера, ревизора, инженера и т.д.); 
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5. кроме того, с участием инженера-строителя рекомендуется 
произвести обследование недостроенного жилого здания, имеющихся там 
квартир с целью определения объема и сроков работ по завершению 
строительства. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что при стремлении к получению 
качественных показателей служебной деятельности и снижению уровня пре-
ступности в данной сфере,  в первую очередь необходимо отраслевое распре-
деление сотрудников согласно их профильной линии деятельности, то есть 
выявлением и раскрытием преступлений в сфере долевого строительства 
должны заниматься сотрудники, которые ознакомлены с соответствующими 
нормами законодательства, а также с методическими рекомендациями орга-
нов МВД России, регламентирующих данную отрасль. Сами действия и ре-
шения оперативных сотрудников должны отвечать принципам законности, 
оперативности, целесообразности. Помимо этого, им необходимо тщательно 
продумывать последовательность проводимых ими мероприятий, так как со-
трудники непосредственно сталкиваются с людьми грамотными и в боль-
шинстве случаев довольно влиятельными и опытными в рассматриваемой 
сфере. 

 
 

Кузьменко Никита Николаевич,  
курсант 3 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Зоз Владимир Александрович,  
старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 

и специальной техники  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
О некоторых вопросах выявления и раскрытия преступлений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков 
 

Появление наркотиков и, как следствие, человеческой зависимости от 
их употребления берет свое начало еще в пятитысячных годах до нашей эры, 
когда был раскрыт примитивный рецепт приготовления и употребления опи-
ума цивилизацией шумеров. Следующим этапом считается появление лечеб-
ника китайского императора Шень-нуна в третьем тысячелетии до нашей 
эры, в котором упоминается порядок применения гашиша. Позднее употреб-
ление опиума стало популяризироваться по всему миру и переросло в некую 
культуру дойдя и до начала девятнадцатого века. Следующим витком в рас-
пространении наркотиков стало изобретение морфия, иными словами про-
дукта сырьевой переработки самого опиума. Помимо того, в 1853 году был 
изобретен инъекционный шприц, что в разы упростило употребление данно-
го наркотического вещества. Интересно заметить, что широкие вспышки та-
кого явления как «морфинизм», как правило происходили во время войн, в 
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том числе и в Крымскую войну (1853-1856), когда морфин использовали как 
обезболивающий препарат. В это же время запад начинает захлестывать вол-
на нового наркотического вещества – кокаина. Так, например, к началу два-
дцатого века употребление кокаина в Лондоне стало обыденным, наркотик 
заменял алкоголь низшим социальным слоям во время сухих законов и одно-
временно считался престижным и популярным среди верхушки и правящих 
элит. Ближе к половине двадцатого века кокаин стали вытеснять вещества, 
образованные в результате специфических химических преобразований, од-
ним из которых является амфетамин. Действовавшая официально политика 
сбыта «мягких» наркотиков привела к многократному росту наркозависимых 
лиц. «Так, с 1984 по 1992 год потребление марихуаны голландскими под-
ростками почти утроилось».1 В этот же период в США и в последующем по 
всему миру распространяется употребление в лечебных целях в области пси-
хиатрии нового синтетического наркотика диэтиламида лизергиновой кисло-
ты (ЛСД). Начало двадцать первого века становится отправной точкой гло-
бализации и приданию области сбыта и употребления наркотических и пси-
хотропных веществ уровня мировой проблемы, наряду с появлением в мире 
нового наркотика – курительных смесей на основе синтетического каннаби-
ноида, иными словами спайсов. 

Причиной того, что человечество столь поздно спохватилось и серьез-
но задумалось о различных способах борьбы с наркотиками, стало не только 
увеличение числа жертв по всему миру, а в первую очередь индифферентное 
отношение власти, законодательных органов, органов правопорядка и экс-
пертов в области медицины к негативным последствиям употребления 
наркотических веществ.  

Обратной стороной данной проблемы является «искусство» сбыта 
наркотических средств. Если ранее этому не придавалось особого значения, в 
связи с легализацией отдельных видов наркотиков в различных странах мира, 
а также в связи с игнорированием властью проблемы употребления наркоти-
ков, то в настоящее время, с ужесточением ответственности за сбыт наркоти-
ческих средств, особенно в России, соответственно, уровень и специфика 
тактики сбыта наркотиков среди преступников возросли до высокого «про-
фессионального» уровня.  

В начале двадцать первого века, в связи с малой распространенностью 
интернета, способы сбыта наркотиков были не столь «изысканными», нежели 
сейчас. В период когда доступ к сети Интернет был менее распространен, 
наиболее популярным способом сбыта наркотиков были так называемые 
«стационарные точки», которые представляли собой, как правило, жилое по-
мещение из которого напрямую ведется сбыт наркотиков, иными словами 
желающий приобрести для дальнейшего употребления наркотики приходит 
по соответствующему адресу и совершает сделку со сбытчиком. Не удиви-
тельно, что и производство наркотиков, как правило, осуществлялось на вы-
шеуказанных «стационарных точках». Чтобы привлечь сбытчиков к уголов-

                                                 
1 Российская газета. 2015. 22 апр.С.11 
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ной ответственности непосредственно за сбыт, а не за хранение, как это мог-
ло бы произойти при обычном обыске по вышеуказанному адресу, заранее по 
предоставленной конфидентами информации среди криминальной среды за-
держивались лица, которые приобретали на «точке» наркотики и показания 
которых, в последующем, служили основанием для возбуждения уголовного 
дела за незаконный сбыт. Вместе с тем имели место и так называемые «по-
движные точки сбыта», когда сбытчики приобретали транспорт и непосред-
ственно на нем развозили наркотические вещества по различным адресам, 
причем, покупатель сам указывал, куда ему нужно привезти наркотик, связы-
ваясь со сбытчиком по мобильному телефону. 

Однако, одним из ключевых направлений деятельности в области обес-
печения антинаркотической безопасности является подрыв инфраструктуры 
наркопреступности на территории Российской Федерации.1 Сравнительно до 
недавнего времени это было на уровень проще в реализации со стороны пра-
воохранительных органов и оперативных подразделений, однако сейчас, по 
данным Международного комитета по контролю за распространением нарко-
тиков, сформированного при Организации Объединенных Наций, суще-
ственный рост потребления наркотиков напрямую связан с использованием 
Интернета в качестве специфического канала наркоторговли.2 Что в свою 
очередь значительно усложняет деятельность государственных правоохрани-
тельных структур по пресечению и раскрытию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Использование электронных платежных систем, средств мобильной 
связи облегчает процесс сбыта преступниками наркотиков, минимизирует 
возможность встречи наркоторговцев с блюстителями закона и правосудием. 
Такой способ сбыта приобрел название «бесконтактный». При этом теряется 
актуальность и эффективность таких оперативно-розыскных мероприятий, 
как например, проверочная закупка, которая подразумевает прямой непо-
средственный контакт с преступником. 

Результаты практической правоохранительной, и в частности опера-
тивно-розыскной деятельности в настоящее время показывают как организо-
ван бесконтактный сбыт наркотиков.  

Как правило, преступник создает определенный ресурс в сети Интернет 
(к примеру, вебсайт) на котором размещается реклама подлежащих реализа-
ции наркотических средств, реклама может быть завуалирована. Там же по-
купатель может найти способы оплаты товара. В первую очередь это осу-
ществляется посредством электронных платежных систем, которые предо-
ставляют широкий выбор способов оплаты. Следующим этапом является вы-

                                                 
1См.: Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, 

директора ФСКН России В.П. Иванова (20 марта 2014 г., г. Владимир) // 
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn /2014/0320/121729487/detail.shtml 
(дата обращения 4 июня 2015 г.). 

2Руководство для правительств по предупреждению незаконной торговли через ин-
тернет веществами, находящимися под международным контролем. — Нью-Йорк: Орга-
низация Объединенных Наций, 2009. — С. 158 
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бор потребителем нужного ему наркотика, а также необходимое его количе-
ство. После оформления заказа и оплаты, как показывает практика, через 
SMS-сообщение или мессенджер покупателю приходит адрес в точности с 
геолокацией по которому будет размещаться заказ. Стоит сказать, что в мес-
сенджере также может присутствовать фотография, детализирующая и уточ-
няющая место, в котором так называемый «кладмен» оставил наркотики. 
Кроме того, имеют место случаи, когда «посылка» может быть доставлена и 
через курьера, по тому адресу, который покупатель сам указывал при оформ-
лении заказа. 

Необходимо четко разграничивать роли бесконтактных сбытчиков вы-
шеуказанных групп, а также осуществляемые ими функции, согласно свое-
образной, исходя из их деятельности иерархии. Итак, в преступную группу, 
осуществляющую дистанционный сбыт наркотиков входят:  

1. Организатор или же координатор. Осуществляет общее руководство 
над всеми членами преступной группы. В его обязанности входит контроль 
производства наркотиков, их фасовкой, а также распределением финансовых 
средств и выручки среди других участников. 

2. Диспетчер. Получает заказы от покупателей, а также выступает в 
качестве посредника между закладчиком и покупателем, указывая 
последнему местоположение оставленных закладчиком тайников. 

3. Закладчик. Разносит наркотики по тайникам и сообщает об их 
местонахождении диспетчеру. 

4. Кассир. Осуществляет контроль получения денежных средств с 
электронных платежных систем на собственные счета, обналичивает их и 
распределяет среди всех участников преступной группы. 

5. Экспедитор или курьер. Передает, как правило, расфасованные 
партии наркотиков закладчику, с расчетом на то, что переданной партии 
хватит на срок до одной недели на осуществление закладок тайников. 

По словам директора бывшей ФСКН В. Иванова «в среднем за год рос-
сияне потребляют около 6 тонн кодеина, являющегося по силе таким же как 
героин».1 

Не мене важной проблемой правоохранительных органов в борьбе с 
наркопреступностью является то, что распространение наркотиков через ин-
тернет стало развивать транснациональный характер. Очень затруднительно 
проводить ОРМ по доступу к компьютерам, собственники которых осу-
ществляют свою незаконную деятельность под юрисдикцией другого госу-
дарства. Здесь необходимо затронуть актуальность вопроса об улучшении 
международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с не-
законным оборотом наркотиков. Помимо этого, должно быть налажено гра-
мотное взаимодействие оперативных подразделений таможенных органов с 
другими, в чью компетенцию входит борьба с незаконным распространением 
наркотиков на территории Российской Федерации. 

                                                 
1Дурь в тяжелой форме // Российская газета. 2015. 6 июня.С.8 
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Помимо вышеуказанного растет необходимость обучения узких специ-
алистов среди сотрудников силовых структур в области компьютерных тех-
нологий, программирования и обеспечения информационной безопасности в 
интернет ресурсах. В будущем могут формироваться целые подразделения, 
способствующие оперативному раскрытию преступлений среди дистанцион-
ного сбыта наркотиков, учитывая, что на данный момент эта процедура за-
нимает у оперативных сотрудников значительную часть времени. А именно, 
необходимо найти в закрытых интернет ресурсах сайт сбытчиков, установить 
их личности, установить их номера, банковские счета и т.д. В последующем 
установить личности приобретателей и задокументировать факт получения 
наркотиков, произвести несколько проверочных закупок и осуществить 
встречу с одним или несколькими участниками дистанционного сбыта. Как 
можно заметить данная процедура довольно трудоемкая, в связи с чем необ-
ходимо искать пути ее совершенствования и повышения эффективности.  

Подводя итог необходимо сказать, что борьба с незаконным оборотом 
наркотиков являются общей целью государства, правоохранительных орга-
нов и каждого гражданина отдельно. От эффективной и налаженной проце-
дуры взаимодействия будет зависеть здоровье и благополучие будущих по-
колений. 

 
 

Курасов Даниил Станиславович, 
курсант 4 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Ховавко Сергей Михайлович,  
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Искусственный интеллект в оперативно-розыскной деятельности 

 
В условиях осложнения общественно-политической и экономической 

ситуации в государстве оперативно-розыскная деятельность рассматривается 
как один из самых действенных механизмов противодействия преступности в 
Российской Федерации на современном этапе. При таких условиях она долж-
на ориентироваться на качественно новую идеологию. Эффективные подхо-
ды реализации современных форм и методов оперативно-розыскной деятель-
ности должны опираться на надлежащие теоретические основы, интенсивное 
внедрение современных информационных технологий, в частности искус-
ственного интеллекта. 

Итак, существует насущная необходимость в совершенствовании ин-
формационного сопровождения современной оперативно-розыскной дея-
тельности, а также дальнейшего развития практических возможностей ис-
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пользования искусственного интеллекта с целью эффективной реализации 
задач субъектами оперативно-розыскной деятельности. 

Целью статьи является исследование роли и значения искусственного 
интеллекта в оперативно-розыскной деятельности на современном этапе. 

Для решения задач оперативно-розыскной деятельности в настоящее 
время применяются новейшие технологии и, в частности, технологии искус-
ственного интеллекта в процессе предупреждения, выявления и раскрытия 
преступлений, розыска преступников. 

Определим содержание понятия «искусственный интеллект». Так, еще 
в 1956 году на Дартмутской конференции, Джоном Маккарти (JohnMcCarthy) 
впервые было предложено следующее определение искусственного интел-
лекта – это наука и техника создания интеллектуальных машин, особенно ин-
теллектуальных компьютерных программ.1Оксфордский словарь дает более 
точное определение, которое уже отражает понимание содержания интеллек-
та человека: искусственный интеллект – это теория и разработка компьютер-
ных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют челове-
ческого интеллекта, таких как визуальное восприятие, распознавание речи, 
принятия решений и перевод между языками.2 

Впоследствии Ш. Легг и Н. Хаттера дают следующее определение: ис-
кусственный интеллект оценивается общей способностью агента достигать 
цели в широком диапазоне сред.3 

Известно более современное определение дефиниции: искусственный 
интеллект – это разработка гибкого агента, способного адаптироваться к раз-
личным ситуациям, которые ранее не были известны и не изучались через 
опыт, и достигать цели, недоступные для традиционных компьютерных си-
стем.4 

Анализ приведенных определений искусственного интеллекта позво-
ляют прийти к следующему выводу: несмотря на то, что существует большое 
количество определений дефиниции «искусственный интеллект», которые 
плохо сочетаются друг с другом через различные объекты, предметы и цели 
исследований, все же все они в определенных основных аспектах достаточно 
близки, поэтому есть потенциальная возможность прийти к единству в этом 
вопросе. 
                                                 

1Artificial Intelligence: A Rising Star of Mobile Technology. 05 Oct 2018 [Электронный 
ресурс]. URL: https://blog.intuz.com/artificial-intelligence-a-rising-star-of-mobile-
technology/?utm_campaign=AI&utm_medium=Quora-ans&utm_source=Quora (дата обраще-
ния: 23.01.2020) 

2Artificial intelligence. English Oxford Dictionaries [Электронныйресурс]. URL: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence (дата обращения: 
23.01.2020) 

3Shane Legg and Marcus Hutter. A Formal Definition of Intelligence for Artificial Sys-
tems [Электронныйресурс]. URL: http://www.vetta.org/documents/universal_ intelli-
gence_abstract_ai50.pdf (дата обращения: 23.01.2020). 

4Афанасьев А.Ю.  Искусственный интеллект или интеллект субъектов выявления, 
раскрытия и расследования преступлений: что победит? / А.Ю. Афанасьева // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. – 2018. – № 3(38). – С. 28-34. 
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Из этого следует, что искусственный интеллект – это определенная со-
вокупность программных и аппаратных методов, способов и средств (ком-
пьютерных программ), которые реализуют одну или несколько когнитивных 
функций эквивалентных соответствующим когнитивным функциям человека. 

В наши дни правоохранительные органы используют искусственный 
интеллект для повышения работоспособности своих сотрудников. Он оказы-
вается незаменимой частью правоохранительных органов или полиции, по-
скольку технология искусственного интеллекта используется для наблюде-
ния, чтобы контролировать толпу, оценивать видеоматериалы преступлений 
и применять распознавание лиц для оптимального эффекта. Искусственный 
интеллект в оперативно-розыскной деятельности, как ожидается, приведет к 
положительным изменениям в области безопасности. Важнейшей задачей 
полиции является не только предупреждение преступности, но и раскрытие 
преступлений.1 

Искусственный интеллект уже применяется в различных сферах, таких 
как транспорт, финансы, энергетика, здравоохранение и т.д. довольно про-
должительное время. По сравнению с этими сферами правоохранительные 
органы приняли на вооружение искусственный интеллект совсем недавно.  

Обратим внимание, что многие страны по всему миру пришли к осо-
знанию его преимущества и потенциала в сфере раскрытия преступлений. 
Следует отметить, что одним из наиболее распространенных направлений 
применения искусственного интеллекта является распознавание лиц. Эта 
технология широко применяется для розыска преступников. Многие страны 
(Япония, Китай, Сингапур, Англия, Россия и другие) применяют устройства, 
оснащенные технологией распознавания лиц, такие как камеры замкнутого 
контура в общественных местах, чтобы идентифицировать и задерживать 
нарушителей спокойствия и разыскиваемых преступников. В некоторых го-
родах он используется для наблюдения в особо важных зонах, таких как 
аэропорт или железнодорожный вокзал. В основном во время фестивалей и 
крупных спортивных событий искусственный интеллект в комплексе с си-
стемой видео мониторинга используется для обнаружения любого нежела-
тельного инцидента, а также в целях отождествления лиц, представляющих 
оперативный интерес.2 

Еще одна специализация искусственного интеллекта – это использова-
ние роботов. Многие страны в настоящее время вводят в употребление физи-
ческих роботов, которые могут выполнять несколько задач, ими легко вы-
полняются те задачи, которые считаются небезопасными для человека. Ис-
кусственный интеллект в полицейской деятельности является чрезвычайно 
важным аспектом в спасении человеческих жизней. Когда роботы управля-
                                                 

1Осипенко А.Л. Оперативно-розыскная деятельность в информационном обществе: 
адаптация к условиям цифровой реальности / А.Л. Осипенко // Научный вестник Омской 
академии МВД России. – 2019. – № 4 (75). – С.38-46 

2Byun Internet of Things for Smart Crime Detection / Jeong-Yong Byun, Aziz Nasridi-
nov / Contemporary Engineering Sciences, Dongguk University Gyeongju. – 2014. – №15. – РР. 
749-754. 
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ются с использованием рассматриваемой технологии, они могут выполнять 
сложные задачи, например, такие как детонирование бомбы. Они также мо-
гут вторгаться в небезопасную среду, чтобы контролировать и распознавать 
любых людей или объекты. 

Дополнительный импульс совершенствованию информационно-
аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности в ближай-
шее время должно придать использование технологий искусственного интел-
лекта и анализа Больших данных наряду с расширением применения облач-
ных технологий хранения данных и облачных вычислений. Эти технологии 
обеспечивают обнаружение скрытых зависимостей на основе анализа колос-
сальных объемов структурированной и неструктурированной информации, 
которая поступает из различных источников и извлекается из информацион-
ных потоков, а также применение комплекса методов выявления в наборах 
данных неизвестных ранее знаний, которые могут быть положены в основу 
принятия практических решений (datamining)1. 

Использование технологий Больших данных может способствовать 
решению широкого спектра задач оперативно-розыскной деятельности, свя-
занных: со сбором данных об объектах оперативного интереса с фиксацией 
их активности и связей, формированием «электронного досье»; с выявлением 
«цифровых следов» («паттернов»), указывающих на появление криминаль-
ной угрозы; с оперативным контролем за криминальными группировками2. 

Оперативный контроль на индивидуальном уровне с применением тех-
нологий анализа Больших данных обеспечивает профилирование действий 
пользователя и выявление аномального поведения. Суть этого подхода со-
стоит в том, что система отслеживает действия человека за определенный 
период времени, формируя профиль его поведения. В случаях, когда человек 
отклоняется от личного стандартного профиля поведения, об этом формиру-
ется уведомление3. 

Результативность использования информационно-аналитических тех-
нологий в значительной степени зависит от принятия мер правового и орга-
низационного характера: создания для беспрепятственного доступа аналити-
ческих подразделений к информационным потокам правовых условий, обес-
печивающих при этом соблюдение закрепленных Конституцией прав граж-
дан; оптимизации системно-структурного построения подразделений различ-
ных уровней, применяющих указанные технологии, при более четком разде-
лении их задач; изменения системы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров с учетом требований к сотрудникам, специализи-

                                                 
1 Макаров С.М., Губарев А.М. Применение и перспективы прогностической 

аналитики // Теория. Практика. Инновации. 2018. № 4. 
2 Осипенко А.Л. Новые технологии получения и анализа оперативно-розыскной 

информации: правовые проблемы и перспективы внедрения // Вестн. Воронеж. ин-та МВД 
России. 2015. № 2. 

3 Ляпунов И. Дырявый щит и большие данные: как меняется кибербезопасность в 
эпоху слияния онлайн и оффлайн? // Forbes. 2017. 3 мая. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.forbes.ru/ 
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рующимся по линии аналитического обеспечения оперативно-розыскной де-
ятельности; формирования системы сбора сведений о перспективных разра-
ботках в области информационно-аналитических технологий и их внедрения 
в правоохранительную деятельность. 

Основу для предупредительной деятельности оперативных подразде-
лений органов внутренних дел с применением технологий Больших данных 
должен обеспечить доступ на постоянной основе к информационным масси-
вам различных субъектов (операторов связи; провайдеров сетевых ресурсов; 
агрегаторов данных из социальных сетей; операторов информационных си-
стем государственных органов и коммерческих структур). С учетом этого 
возрастает важность совершенствования правового регулирования полномо-
чий полиции и регламентации процедур доступа к названным информацион-
ным системам в интересах предупреждения, раскрытия и расследования пре-
ступлений. 

Таким образом, по мере роста уровня преступности использование су-
ществующих программ искусственного интеллекта оказывается весьма по-
лезным в оперативно-розыскной деятельности. Эти программы помогают в 
прогнозировании преступности, а также в идентификации и розыске пре-
ступника. 
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Противодействия преступлениям  
в сфере государственных, муниципальных закупок 

 
Планирование и реализация бюджета государства требуют функциони-

рования специального механизма рационального и эффективного расходова-
ния средств, выделенных на отдельные нужды. В условиях рыночной эконо-
мики приходится обеспечивать внедрение государство в общую рыночную 
систему как потребителя создаваемого национального продукта. Особенно-
стями такого потребителя являются значительные объему приобретаемых то-
варов, услуг и работ, и, соответственно, большие объемы финансирования, 
что создает необходимость в постоянном контроле.  

Таким механизмом эффективного расходования средств на нужды гос-
ударства является тендерная система обеспечения закупок товаров, работ и 
услуг. Данная система, теоретически, предполагает заключение контрактов 
на наиболее выгодных условиях в соответствии с заданными параметрами 
необходимого конечного результата сделки.  
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Контрактная система в сфере государственных закупок является ос-
новным инструментом повышения эффективности средств и обеспечения 
контроля за их движением.  

Несмотря на это, значительные обороты денежных средств вызывают 
большой криминальный интерес, в связи с чем преступления в сфере госзака-
зов можно отметить наиболее высокими суммами ущерба.  

Наиболее существенная доля преступлений в сфере госзакупок имеет 
коррупционный характер и определяется действиями должностных лиц орга-
нов власти и руководителей государственных учреждений, в полномочия ко-
торых входит организация аукционов, в рамках которых осуществляется за-
ключение контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также кон-
троль за их исполнением.  

Среди форм преступной деятельности, целью которой является завла-
дение бюджетными средствами посредством нарушения установленного по-
рядка осуществления государственных закупок, стоит выделить получение 
незаконных денежных вознаграждений от поставщиков за возможность за-
ключения государственного контракта, приемку поставленных товаров, вы-
полненных работ и оказанных услуг, реализацию схем по обналичиванию 
получаемых бюджетных средств с использованием аффилированных лиц и 
фирм-однодневок, лоббирование интересов отдельных поставщиков при 
обеспечении государственных нужд в дальнейшем. 

По данным ГУЭБиПК МВД России, во многих субъектах Российской 
Федерации под руководством коррумпированных чиновников функциони-
руют многоуровневые схемы, за счет которых производится вывод их ле-
гального сектора значительного объема бюджетных средств, предназначен-
ных для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом ре-
акция государства в форме осуществления контроля за проводимыми закуп-
ками, пресечения и раскрытия преступлений в сфере госзакупок блокируется 
за счет «покровительства» коррумпированными чиновниками различного 
ранга.  

Проблема в выявлении и раскрытии таких преступлений заключается в 
высокой их латентности, что обусловлено заинтересованностью всех сторон 
в преступных действиях, так как обеспечивает получение дополнительной 
прибыли. Как правило, поставщики также заинтересованы в даче взяток, по-
лучая сверхприбыль за счет поставки товаров, выполнения работ и предо-
ставления услуг низкого качества или заключения фиктивных договоров.  

В таких преступных схемах конкуренция нейтрализуется несколькими 
способами, наиболее распространенными среди которых является выставле-
ние условий к товарам и услугам, подходящих конкретному поставщику, или 
же регистрация на торговой площадке фирм, заведомо уступающих по 
встречным условиям сделки и, возможно, даже не осуществляющих реаль-
ную деятельность.  

Наиболее распространенными нарушениями в сфере закупок являются: 
- участие в качестве поставщиков физических и юридических лиц, не 

отвечающих требованиям законодательства;  
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- умышленное дробление стоимости производимых работ по договору 
на суммы, не превышающие 100 тыс. рублей с целью осуществления закупок 
у единственного поставщика; 

- фальсификация результатов торгов в пользу конкретных исполните-
лей, осуществляемая должностными лицами;  

- участие юридических лиц, не имеющих разрешений (лицензий) на не-
обходимый вид деятельности и другие. 

Преступления в сфере государственных закупок могут быть квалифи-
цированы по ряду статей, а именно:  

- мошенничество (ст.ст. 159, 159.4 УК РФ),  
- присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ),  
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-

ления доверием (далее – причинение имущественного ущерба) (ст. 165 УК РФ),  
- незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ),  
- незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК РФ),  
- ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ),  
- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ),  
- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), 
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 
- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 
- получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве 

(ст. 290-291.1 УК РФ), - 
- служебный подлог (ст. 292 УК РФ),  
- халатность (ст. 293 УК РФ), 
- самоуправство (ст. 330 УК РФ). 
Исследования показывают, что чаще всего криминальным посягатель-

ствам подвергаются жилищно-коммунальный комплекс, строительство и ре-
монт автомобильных дорог, оборонная промышленность, оказание социаль-
ных услуг, культура и спорт, образование, наука, сфера высоких технологий, 
промышленное строительство и здравоохранение. 

Сокрытие совершенных преступлений происходит на этапах исполне-
ния контракта, приемки работ, а также дальнейшего обслуживания в соответ-
ствии с заключенным договором. При этом могут иметь место поставка това-
ров, выполнение рапорт и предоставление услуг заведомо низкого качества, 
не удовлетворяющего условиям договора, а также завышение объемов вы-
полненных работ и их стоимости.  

С целью обоснования расходов совершаются фиктивные сделки, со-
провождаемые необоснованным перечисление бюджетных средств на счета 
аффилированных лиц и фирм-однодневок под видом выполнения субподряд-
ных работ и приобретения дополнительных материалов. 

В рамках выявления и раскрытия такого рода преступлений целесооб-
разно проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий: 

- истребование и приобщение к материалам документов (копий), отра-
жающих основания выделения бюджетных средств на осуществление закупок; 
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- истребование документов, отражающих основания проведения и ре-
зультаты конкурсов (аукционов), запросов котировок, запросов предложе-
ний, заключение контрактов, договоров, соглашений, разработку проектной 
документации и технических заданий и т.п.; 

- истребование финансовых и бухгалтерских документов, подтвержда-
ющих расходование бюджетных средств (смет, платежных поручений, актов 
приемки выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг и др.); 

- истребование в кредитных и банковских учреждениях документов, 
отражающих движение денежных средств по счетам заказчика, подрядчика 
(поставщика, исполнителя), субподрядчиков и т.д.; 

- истребование в банковских учреждениях сведений, подтверждающих 
выдачу банковской гарантии; 

- истребование правоустанавливающих, регистрационных документов 
заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- истребование приказов о назначении на должность (увольнении) лиц, 
в отношении которых проводится проверка, должностных регламентов, до-
говоров о материальной ответственности и др.; 

- получение объяснений от представителей заказчика, поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по всем вопросам выделения и расходования 
бюджетных средств, заключения контракта, выполнения работ, поставки то-
варов, оказания 136 услуг, а также взаимоотношений между представителями 
заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- получение объяснений от представителей контрольно-надзорных и 
налоговых органов; 

- получение объяснений от членов конкурсной комиссии о порядке 
проведения и результатах конкурса на заключение государственного (муни-
ципального) контракта; 

- проведение необходимых исследований или судебных экспертиз (бух-
галтерской, строительно-технической, оценочной и др.); 

- проведение ОРМ (в т.ч. оперативного эксперимента, что характерно 
для преступлений в сфере закупок, предусмотренных ст.ст. 290, 291, 291.1, 
204 УК РФ, и др.); 

- установление имущественного положения лиц, в отношении которых 
проводится проверка, с целью обеспечения возмещения причиненного ущер-
ба в ходе предварительного следствия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что совершение преступле-
ний в сфере государственных закупок предполагает организацию преступной 
группы с участием должностных лиц на различных уровнях иерархии власти 
и непосредственно самих участников торгов. При этом преступная техноло-
гия включает в себя подготовку, совершение и сокрытие преступления путем 
оформления фиктивных документов, достижения договоренностей с участ-
никами торгов, занижения качества товаров и услуг, осуществляемых в рам-
ках контракта, а также создания видимости добросовестного его выполнения 
и непосредственно вывода бюджетных средств через различные организации. 
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Проблемы противодействия распространению материалов  

экстремистской направленности в сети «Интернет» 
 

Федеральный список экстремистских материалов Министерства юсти-
ции Российской Федерации по состоянию на январь 2018 года содержал пол-
ный перечень материалов экстремистской направленности, куда входило 
4349 пунктов. Спустя два года, по состоянию на январь 2020 года, этот спи-
сок содержит 5005 пунктов1. Видно, что расширяется перечень материалов, 
относящихся к экстремистским и, соответственно, преступные деяния обре-
тают новые формы. 

На сегодняшний день экстремистские проявления представляют реаль-
ную и непосредственную угрозу жизнедеятельности государства и общества. 
Еще одним объектом посягательства при экстремизме, конечно же, являются 
конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, обще-
ственная безопасность и общественный порядок. С развитием Интернет-
технологий экстремистские движения получили возможность выйти на но-
вый уровень и распространять свои идеи по всему земному шару, выйдя за 
пределы границ района, города, страны. Также группировки в Интернете мо-
гут размещать свои материалы, отстаивать свое мнение и находить привер-
женцев крайним радикальным взглядам, стараясь повысить численность про-
смотров. Они создают в большом количестве сайты, форумы, группы в раз-
личных социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Telegram). 

Однако, в настоящее время деятельность по противодействию экстре-
мизму в сети «Интернет» требует совершенствования. Это обусловлено вы-
соким уровнем научно-технического прогресса, за которым, к сожалению, 
предупредительная деятельность органов внутренних дел «не успевает». 
Нужно понимать, что пользователи сети «Интернет»  не понимают где они 
ставят лайк или делают репост, делая это просто листая ленту  страницы или 
группы какой либо социальной сети. Согласно исследованиям НИИ ком-
плексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственно-
го университета, есть основание полагать, что около трети молодых людей в 
России (при норме не более 5 – 10%) способны осознавать противоправный 

                                                 
1 Федеральный список экстремистских материалов. Официальный сайт 

Министерства юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Режим доступа:  
http://5 minjust.ru/14 nko/fedspisok?theme=minjust 
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характер своих действий, касаемо распространения экстремистских материа-
лов, однако не прекращают заниматься такой деятельностью1. 

Развитие информационных технологий, для которых характерна про-
стота использования и высокая степень анонимности, открыло новые гори-
зонты для возникновения и развития такого нового негативного явления как 
«киберэкстремизм», для борьбы с которым необходимо использование со-
временных технологий, компьютерных систем и специального программного 
обеспечения в деятельности ОВД. 

«Киберэкстремизм» (от англ. «Сyber» и «Extremizm») является слож-
ным словом, объединяющим в себе два простых слова «кибер» и «экстре-
мизм». В соответствии со словарем русского языка, «кибер» - это приставка, 
использующаяся для того, чтобы присвоить слову значение чего-то, относя-
щегося к эпохе компьютеров, Интернета и цифровых технологий. В свою 
очередь, Оксфордский и Кембриджский толковые словари дают практически 
тождественные определения: приставка «cyber-» означает «включающий в 
себя использование компьютеров или относящийся к компьютерам, особенно 
к сети «Интернет». При этом в качестве примера Кембриджский словарь 
приводит слово «cybercrime» – киберпреступность2. 

Основной формой предупреждения киберэкстремизма является мони-
торинг сети «Интернет», под которым следует понимать визуальное восприя-
тие информации при статическом наблюдении за монитором или определен-
ным, ранее известным объектом3. 

Рассматривая экстремизм в сети «Интернет» как социально опасное и 
уголовно наказуемое деяние, следует, в первую очередь, в рамках комплекс-
ной характеристики определить какие материалы считаются экстремистски-
ми и запрещенными в распространении под угрозой наказания. К материалам 
экстремистского толка относятся: информация, а также документы на любых 
носителях, которые содержат призывы к осуществлению действий, имеющих 
экстремистский характер, или оправдывающие такие действия; труды лиде-
ров фашистской партии Италии и национал-социалистической партии Гер-
мании; опубликованные материалы, которые обосновывают и (или) оправды-
вают превосходство одной расы над другой (выделяют титульную расу); 
публикации, оправдывающие организацию и ведение военных действий в 
целях геноцида какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы. 

Следует отметить, что для отнесения материалов к экстремистским 
необходимо обязательное проведение судебной лингвистической экспертизы, 
определение о проведении которой выносит суд. До того момента как мате-

                                                 
1 Молодежный экстремизм в России [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://prokuratura-ra.ru/activity/prokuratura-razyayasnyaet/razyasnenie-zakonodatelstva/2363/ 
2 Гридина Ю.А., Русскова А.А. Киберпреступность как новая криминальная угроза 

// Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию // Издательство: Южный 
университет (ИУБиП) (Ростов-на-Дону), 2019. 

3 Бедарев К.В. К вопросу о мониторинге сети «Интернет» при выявлении 
преступлений экстремистской направленности// Вестник Барнаульского юридического 
института. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. 
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риал признается судом официально экстремистским проходит много времени 
и много людей уже просмотрят или станут распространять дальше эту за-
пись, поэтому нужно это немедленно блокировать. Но зачастую сайт нахо-
дится за пределами границ России и автора привлечь не представляется воз-
можным. 

Что касается публичных призывов к экстремистской деятельности, то 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности» публичны-
ми призывами признает выраженные в любой форме обращения к другим 
лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности1. 

В настоящее время сотрудники оперативных подразделений органов 
внутренних дел сталкиваются с совершенно новыми проблемами техниче-
ского обеспечения, которое необходимо для планомерной и эффективной ра-
боты по выявлению и предупреждению экстремистских проявлений в сети 
«Интернет». Примером таких проблем может служить существование Тене-
вого Интернета, так же известного как DarkNet. На информационных ресур-
сах данной сети злоумышленникам удается абсолютно анонимно размещать 
экстремистские материалы, а также осуществлять торговлю ими. Возмож-
ность осуществлять эту деятельность анонимно существенно затрудняет ра-
боту органов внутренних дел по предупреждению преступности, поскольку 
не разработано на данный момент соответствующих технологий, позволяю-
щих снимать достоверную информацию о злоумышленниках в сети DarkNet. 

Мы считаем, необходимым  усовершенствование имеющихся способов 
ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию экстремистского 
характера. Необходимо побуждать Интернет-провайдеров к инициативному 
выявлению и блокировке сайтов, распространяющих экстремистские идеи. 
Считаем целесообразным законодательно предоставить более широкие пол-
номочия сотрудникам правоохранительных органов. 

Необходимо предоставление населению информацию о том, что пред-
ставляет собой экстремистская деятельность и какой ответственности под-
вергаются экстремисты. В этой связи, считаем эффективной мерой просвети-
тельскую работу в средствах массовой информации, в частности, освещение 
фактов привлечения к уголовной ответственности за совершение преступле-
ний экстремистской направленности в сети «Интернет», также напоминание 
о возможном наказании, предусмотренном Уголовным Кодексом Российской 
Федерации. 

На сегодняшний день борьба с экстремизмом является одним из прио-
ритетных направлений уголовной политики нашего государства. Побороть 
экстремизм можно лишь посредством ликвидации или хотя бы значительной 
минимизации способов и путей распространения экстремистских материа-
лов, что в очередной раз подтверждает актуальность и значимость изученной 
нами проблемы. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/55058.html/ 
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Оперативно-розыскная характеристика убийств, совершаемых по найму 
 

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обуслов-
ленное получением исполнителем преступления материального или иного 
вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, под-
стрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении 
такого убийства, несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.1 

Согласно статистическим данным, находящимся на официальном сайте 
МВД по Республике Крым за 2019 год было Зарегистрировано 65 убийств, 
176 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 66 разбойных 
нападений, 385 грабежей, 7187 краж, в т.ч. 632 – с проникновением из квар-
тир, 2338 фактов мошенничества, 129 фактов неправомерного завладения 
транспортными средствами. 

Следуя из вышеперечисленных статистических данных, можно сделать 
вывод, что в Республике Крым убийства занимают не значительную долю от 
общего количества преступлений, но в силу своей общественной опасности 
данный вид преступлений является актуальным для изучения. Помимо обыч-
ных умышленных преступлений стоит отдельно выделить убийства по 
найму, так как данный вид преступлений является латентным и в его совер-
шении виновно не одно лицо как исполнитель, но и третье лицо как заказчик 
убийства. 

Данный вид убийства является непосредственным показателем того, 
насколько эффективно оперативными подразделениями применяются меры 
оперативно-розыскного характера, и непосредственно является показателем 
подготовленности оперативных сотрудников. 

Говоря непосредственно об оперативно-розыскной характеристике, 
можно сказать, что она является важным элементом работы правоохрани-
тельных органов, а именно оперативно-розыскных подразделений, так как 
установление всех составляющих оперативно-розыскной характеристики 
влияет на своевременное выявление и раскрытие преступлений, а также на 

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/ Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
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своевременную профилактику преступлений. Это обусловлено тем, что при 
изучении оперативно-розыскной характеристики нам становятся известны 
сведения о способе, механизме совершения преступления, его квалификация, 
характеристика личности преступника, жертвы, причин и условий соверше-
ния преступлений. 

Исходя из перечисленного выше, оперативно-розыскная характеристи-
ка является комплексной, то есть для ее составления нам необходимо обра-
титься к разного рода наукам (уголовному праву, криминалистике, кримино-
логии, психологии) и другим. Данный подход к   составлению оперативно-
розыскной характеристике позволяет нам говорить о том, что без комплекс-
ного подхода к оперативно-розыскной деятельности будет не возможно до-
стичь решения задач, которые поставлены перед оперативно-розыскной дея-
тельностью. 

Основополагающими науками при изучении оперативно-розыскной ха-
рактеристики являются: 

 Уголовное право – данная наука нам необходима для установления 
тяжести совершенного деяния, для правильной квалификации преступления, 
рассматривает объективную и субъективную сторону преступления 

 Криминалистика – непосредственно криминалистика, помогает нам 
решить вопрос о механизме образования следов, составить следовую 
картину, правильно извлечь следы обнаруженные на месте преступления, а 
так же раскрывающая способы сокрытия совершенных преступлений 

 Криминология – данная наука позволяет нам определять основные 
причины и условия совершения тех или иных преступлений, то есть с 
помощью данной информации мы сможем построить правильную линию 
профилактики тех или иных преступлений, помимо этого криминология 
изучает личность преступника и жертвы, что также позволяет нам сузить 
круг поиска виновного лица. 

При изучении оперативно-розыскной характеристики убийств совер-
шенных по найму нам необходимо начинать непосредственно с уголовно-
правовой характеристики данных преступлений. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации ответственность 
за убийство, совершенное по найму устанавливается п. з ч. 2 ст. 105. Объек-
том данного преступления является жизнь и здоровье. Установленное Уго-
ловным кодексом Российской Федерации наказание составляет от восьми до 
двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы от одного года до 
двух лет, либо пожизненным лишение свободы.1 Согласно п. 5 ст. 15 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации данное преступление является особо 
тяжким так как наказание предусмотренное за данное преступление превы-
шает десять лет лишения свободы. 

                                                 
1http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=345915&fld=13

4&dst=100534,0&rnd=0.49142603487711867#0008437629443512451 «Уголовный кодекс 
Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) 
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При рассмотрении вопроса о юридической квалификации, необходимо 
разделять убийство совершенное по найму и убийство из корыстных побуж-
дения, так как в случае с заказным убийством, может участвовать в его со-
вершении третье лицо (заказчик), а в случае с убийством из корыстных по-
буждений можно говорить только о материальной выгоде которое получит 
виновное лицо, данная дифференциация является существенной, так как при 
составлении криминологической характеристике будут указывать характери-
стики личности не только исполнителя, но и лица заказавшего убийство. 

Вторым элементом изучения оперативно-розыскной характеристики 
является криминалистическая характеристика убийств совершенных по 
найму. 

При совершении убийства по найму характерные следующие следы: 
 Материальные – орудие совершения убийства, следы пальцев рук, 

следы обуви, частицы эпителия, волос, пули, гильзы, следы крови, личные 
вещи преступника, записи камер видео наблюдения, запаховые следы. 

 Идеальные следы – сведения сообщаемые нам очевидцами, 
свидетелями. Данный вид следов является необходимым для своевременного 
задержания преступника по горячим следам и привлечения его к 
ответственности. Учитывая тот факт, что убийства по найму совершаются 
преступниками профессионалами, то вполне возможно, что похожее лицо 
уже было замечено при совершении подобных преступлений ранее, или же 
будет в дальнейшем фигурировать по другому делу об убийстве по найму.1 

Третьим элементом изучения оперативно-розыскной характеристики, 
является криминологическая характеристика убийств совершенных по 
найму. 

В данный элемент изучения оперативно-розыскной характеристики 
входит непосредственно изучение причин и условий совершения преступле-
ний определенного вида. 

К причинам совершения убийств по найму можно отнести: 
- усеченность и скупость потребностей и интересов; 
- обнищание, расслоение населения по уровню доходов; 
- неудовлетворительные жилищные условия; 
- социально заниженный профессиональный (трудовой) статус 

личности преступника; 
- недостатки в деятельности правоохранительных органов. 
Следующее, что необходимо отметить при изучении 

криминологической характеристики, это то, что данная наука помогает нам 
установить личность преступника. Непосредственно изучение личности 
преступника может нам дать определенные индивидуальные признаки 
преступника, которые указывают на субъективные причины его поведения и 
совершения преступлений. Личность преступника состоит из трех основных 
элементов: 

                                                 
1 Криминалистика: учебное пособие / [Е. Ю. Фролова и др.]. – Москва: Дашков и 

Кº, 2015. 
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 Индивидуального – это непосредственно индивидуальные признаки 
определенного лица, совершившего то или иное преступление; 

 Особенного – этот элемент указывает на определенных лиц, которые 
совершают какие-либо определенные, однородные виды преступлений; 

 Общего – этот элемент указывает на неопределенный круг лиц, 
совершающих преступление, то есть на черты характера, поведение и 
действия лиц которые когда-либо совершали преступление.1 

Делая вывод о всем вышесказанном, можно сказать, что изучение опе-
ративно-розыскной характеристики позволит правоохранительным органам 
своевременно выявлять причины и условия для совершения убийств по 
найму и соответственно качественно проводить профилактику данных пре-
ступлений, а также оперативно-розыскная характеристика дает нам возмож-
ность понять как действовал преступник и соответственно произвести его за-
держание и привлечение к ответственности. 
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Выявление и раскрытие различных видов преступлений  

личным сыском 
 

На пути развития современного демократического общества одной из 
главных проблем реализации прав и свобод граждан является преступность. 
В связи с развитием научно-технического прогресса возрастает и профессио-
нализм криминальных элементов, преступность приобретает формы органи-
зованности. Вместе с тем продолжают оказывать негативное влияние на кри-
миногенную обстановку и такие антисоциальные детерминанты, как алкого-
лизм, наркомания, проституция и т.п.  

Решение проблем борьбы с преступностью и ее профилактики невоз-
можно без комплексного использования сил, средств и методов, используе-
мых оперативными подразделениями органов внутренних дел. В оперативно-
розыскной деятельности выделяют пятнадцать оперативно-розыскных меро-
приятий. Вместе с тем проведение некоторых оперативно-розыскных меро-
приятий образуют такие комплексы ОРМ как: личный сыск, оперативная 

                                                 
1Криминология / В.А. Кашевский, И.И. Куценков, А.А. Примаченок. – М.: 

ТетраСистемс, 2018.  
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установка, поквартирный обход и другие. Выделим личный сыск. Данный 
комплекс ОРМ достаточно широко представлен во многих трудах ученых, 
книгах, статьях, конференциях и даже в кинематографической сфере посвя-
щенных ОРД. «Личный сыск» подразумевает деятельность, которая осу-
ществляется «лично» оперативным сотрудником, однако в теории можно вы-
делить и осуществление данной деятельность агентурным аппаратом1, по 
нашему мнению, данное утверждение не является полным, т.к. при активной 
работе агентурной сети, деятельность оперативника может со временем сво-
дится к пассивному ожиданию вестей, от информатора, и хотя получаемая 
информация является первоначальной и ценной, вместе с тем она может быть 
подвергнута искажению, украшению либо вовсе сокрыта, в связи с чем все-
гда подлежит проверке. 

Как немаловажный фактор успешной служебной деятельности необхо-
димо отметить наличие личных качеств и профессионализма сыщиков, а 
также знания, навыки и умения, которые получены при обучении в учебных 
учреждениях.  

Большинство сотрудников считают, что комплекс «личный сыск», это 
только совокупность ОРМ, которые просто включаются в структурную со-
ставляющую теории. Однако если рассмотреть данный комплекс более де-
тально, можно отметить значительное влияние других наук, например, пси-
хологии, социологии, криминалистики, судебной медицины и статистики. 
Существует несколько методов проведения личного сыска, такие как: опера-
тивное наблюдение, распознание и прогнозирование поведения лиц, методи-
ка словесного портрета, криминалистическая тактика, разведывательный 
опрос. На наш взгляд основным навыком, которыми должен обладать каж-
дый сотрудник оперативного подразделения, это способность осуществлять 
наблюдение, что тождественно ОРМ «наблюдение». Данный метод обязыва-
ет сотрудников вести наблюдение за лицами выделяя при этом, их походку, 
жесты, мимику, эмоции и внешность. Также можно выделить звуковые фак-
торы и запаховые следы, которые также содержат важную информацию для 
расследования преступления.  Способность наблюдать может позволить за-
мечать незначительные детали, мелочи, которые не смогли заметить другие, 
и соответственно сделать важные выводы о наблюдаемом лице. Недостаточ-
но развитый данный навык в столь значительной и важной профессии, может 
привести к допущению промахов, что в последствии повлечет необратимые 
последствия. 

В теории также выделяют скрытое наблюдение и электронное. Элек-
тронное наблюдение осуществляется специальными оперативно-
техническими подразделениями с применением специальных технических 
средств. Скрытое наблюдение осуществляется оперативно-поисковыми под-
разделениями, на негласной основе.  

                                                 
1 Чечетин А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура. 

- Барнаул: Изд-во Барнаульского юрид. ин-та МВД России, 2004 
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Некоторые преступления против собственности такие как: кража, 
грабеж, разбой, вымогательства, мошенничество, имеют ряд определенных 
элементов. Во-первых, это высокий уровень рецидива, во-вторых, это 
стабилизация и организованность преступных групп, совершающих деяния в 
сфере экономики, в-третьих, криминальная профессионализация лиц, 
совершающих преступления против собственности. Данные элементы и 
говорят об актуальной проблематике в настоящее время. 

На сегодняшний день Республика Крым стремительно развивается, 
этому способствуют благоприятные климатические, географические, 
экономические и иные характеристики полуострова. 

Политика Российской Федерации предполагает широкое 
финансирование данного региона в целях реализации его потенциала, путем 
создания необходимой инфраструктуры такой, как автотрасса Таврида, 
Крымский мост и другие. Создание благоприятных условий несомненно 
увеличивает приток населения в регион и повышает уровень курортной 
миграции, что в свою очередь влияет на увеличение уровня преступности и 
требует со стороны правоохранительных органов особого внимания. 

За последние годы процент краж значительно увеличился. Почти одна 
треть всех краж составляет кражи из квартир и автотранспорта, карманные 
кражи, связано это с тем, что условия хранения и использования данных 
объектов определяют благоприятные условия для совершения преступлений, 
например, оставление транспортного средства на долгий промежуток 
времени без присмотра на территории, где нет камер видеонаблюдения. 
Также имеют место и кражи из предприятий, магазинов, складов, общежитий 
и т.п. различных изделий и предметов, таких как: стройматериалы, 
химпродукция, оборудования для техники, продукты питания и др. Однако 
данные преступления характеризуются высокой латентностью, в связи с 
определенными особенностями их совершения и трудностей при раскрытии, 
расследовании и доказывании вины преступника.  

Высокая доступность интернет-технологий позволяют преступникам 
приобретать специальные технические устройства, предназначенные для 
совершения краж, к таким устройствам относятся: системы перехвата 
электромагнитных сигналов и их запись, электронные ключи и скрытые 
видеокамеры. К традиционным способам совершения преступления, можно 
отнести следующие: путем использования отмычек, подбора ключей, 
выбиванием дверей, проникновением через открытые окна, а также их 
разбитием, выбиванием стен, пролома потолков, отключение сигнализаций 
ит.п. Применение вышеуказанных приспособлений вызывает затруднение в 
раскрытии преступления и в доказывании вины преступника. 

Таким образом, одним из ключевых моментов в понимании механизма 
преступного поведения является то, что оно приводит к совершению 
конкретного преступления.  

Преступления становятся более изощренными, разнообразными и 
отлично оснащенными технически. Тем самым навыки личного сыска 
должны быть на порядок выше.  
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Поэтому при выборе тактики личного сыска необходимо тщательно 
проработать точную направленность на достижение конкретных задач, 
стоящих перед оперативниками.  

Целесообразность выбранных методов оперативной работы являются 
обязательными элементами предварительной подготовки профессионального 
сыщика. Выполнение главных задач должно являться основным фактором 
при определении сил, средств и способов действия участников оперативно-
розыскных мероприятий. Новые виды преступности, включая, например, ки-
берпреступность, ведут к формированию оперативных подразделений нового 
поколения. Но основополагающие принципы личного сыска остаются неиз-
менными. 
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Проблемы профилактики распространения наркотических средств  
и психотропных веществ посредством сети Интернет  

среди несовершеннолетних 
 

Проблемы профилактики незаконного оборота наркотиков и психо-
тропных веществ среди несовершеннолетних посредством сети Интернет яв-
ляется одной из наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Большую тревогу вызывает тот факт, что лица, совершающие противо-
правные деяния в подростковом возрасте, с целью распространения или упо-
требления наркотических или психотропных веществ, теперь, путем исполь-
зования сети Интернет. Молодое поколение получает свободный доступ к 
распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ, 
что приводит к большим трудностям в их предупреждении ни только среди 
подрастающего поколения, а также в предотвращении самой преступной дея-
тельности1.Что, безусловно, усложняет основным социальным институтам в 
принятии воспитательных мер на подрастающее поколение. 

Согласно данным Федеральной службы по надзору и в сфере связи, 
число вовлеченных несовершеннолетних в распространении наркотических 

                                                 
1 Новопавловская С.Л. Использование сети Интернет для нелегального оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Правовая информатика. 
2014. №. 1. С. 47 
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веществ в Интернете с 2012 по 2018г.г. внесены в реестр и закрыты более 300 
тыс. интернет сайтов запрещенной к распространению информацией, из ко-
торых: − более чем на 80 тыс. сайтов осуществлялся незаконный оборот 
наркотиков, из них удалено 81660 сайтов или страниц сайтов, к 11 088 сай-
там доступ ограничен1. 

Что указывает на увеличение числа случаев вовлечения молодежи  в 
оборот наркотиков посредством сети Интернет. Для обмена информацией 
подростки общаются в онлайн-режиме в социальных сетях, а также через 
ICQ, Messenger, Skype, Viber, Jabber, WhatsApp, Тelegram и т. д.. 

Исходя из статистики УКОН МВД РФ по состоянию на 2019 год в Рос-
сии всего около 6 миллионов наркоманов из которых 60% - молодежь в воз-
расте от 16 до 27 лет, 20% - несовершеннолетние от 9 до 16 лет и 20% старше 
27 лет. Также, исходя из статистики за последние десятилетие, в России чис-
ло наркоманов-подростков увеличилось в 18 раз, а число наркоманов среди 
детей увеличилось в 24 раза. Отмечались случаи употребления наркотиков в 
возрасте 6-7 лет2.  

Можно отметить, что проблема наркомании имеет высокий уровень ла-
тентности. Исходя из различных социологических исследований, среди несо-
вершеннолетних (то есть лиц, не достигших 18 лет): около 50% мальчиков 
хотя бы раз употребляли наркотические средства, а также 20% девочек; про-
должают употреблять около 40% мальчиков и 18% девочек. 

Следует уделить внимание вовлечению несовершеннолетних в дистан-
ционный оборот наркотиков с помощью сети Интернет. Сбыт наркотиков в 
сети Интернет, зачастую, осуществляется группой лиц, в которую входят 
диспетчер, специалист, вербовщик, курьер, закладчик.  

Согласно проводимому исследованию, один из главных механизмов в 
получении доступа к наркотическим веществам является в предоставлении 
открытого доступа всем пользователям, включая молодежь, с целью  предо-
ставлении потребителям удобств для покупки товара через приложения, ко-
торые доступны для всех пользователей сотовыми телефонами в частности, 
не в зависимости от операционной системы IOS или Андройд. Если говорить 
об открытых сайтах, например, «24.biz», «porox.biz», «LegalRG.com». Что до-
казывает легкодоступность для потребителя любого возраста. На данных 
сайтах, для покупателя в графе «меню» выделено следующее согласно стан-
дартному алгоритму:  

Акцентируя внимание на «LegalRG.com», проводят следующее:  
1. розыгрыши на автомобиль BMW 3 серии или 2000.000 рублей,  
2. дополнительные конкурсы. призовые фонды 500.000 рублей  каждый 

месяц, 

                                                 
1Роскомнадзор. Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news67938.htm (дата обращения 07.03.2020) 
2Российская газета. На темной стороне интернета [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://rg.ru/2017/11/15/podrostkov-v-seti-nachali-verbovat-dlia-rasprostraneniia-
narkotikov.html (дата обращения 07.03.2020) 
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3. возможность заработать реальные деньги за сообщения и 
проведенное на сайте время, 

4. возможность заработать реальные деньги за приглашение других 
покупателей 

Через AppleStore или PlayMarket можно скачать без регистрации всем 
пользователям кому это необходимо. Такие приложения как: «TurboVPN» 
или «Puffin».  

При открытии одного из данный приложении, в обязательном порядке 
пользователь выбирает город и район куда покупателю необходимо доста-
вить товар. В приложениях такого рода доступен чат, где поставщик и потре-
битель могут общаться для уточнения каких либо деталей, а также предо-
ставлении работы в данной сфере. 

Объявления о работе с наркотическими и психотропными веществами 
можно найти выложенными в открытом доступе у пользователя под времен-
ным открытым аккаунтом, например, в соцсети «ВКонтакте», где предлага-
ется возможность о быстром способе заработка иными словами «легкие 
деньги», где для дополнительной информации требуют писаться в личные 
сообщения.  

После общения с информатором, в обычном алгоритме, тот пишет  имя 
ответственного человека который нанимает закладчика наркотических ве-
ществ и просит с ним связаться непосредственно через чат приложение «Тel-
egram». После связи с диспетчером, тот запрашивает возраст и город прожи-
вания. Разъясняет условия выполнения работы. Размер заработной оплаты, от 
50.000-80.000 в неделю, 20-30 закладок в сутки, 300-350 руб. за каждую за-
кладку. Выплаты еженедельно на любую банковскую карту или электронный 
кошелек, затем, если тот соглашается с предоставленными условиями, то со-
гласно соблюдаемому алгоритму, разъясняются задачи поставщика, которые 
заключаются в следующем: 

- получаешь описание места, где спрятан расфасованный товар; 
- после его необходимо спрятать (время и место на усмотрение заклад-

чика); 
- описание места куда спрятан товар с последующим сообщением опе-

ратору. 
После оформления товара организатор направляет заказ диспетчеру, 

который в свою очередь передает информацию закладчикам и курьерам, 
также информирует заказчиков о местонахождении тайников (закладок). 
Специалист осуществляет функции по технической организации деятельно-
сти сетевых ресурсов преступного сообщества, обеспечивает меры конспи-
рации его участников в сети Интернет и мобильных приложениях связи, а 
также при получении доходов на электронные и банковские счета. 

Далее курьер производит фасовку товара на небольшие партии, это 
необходимо для того, чтобы закладчик мог в короткий срок распространить 
товар по определенным «тайникам» и информировать диспетчера о выпол-
ненном задании. При данном способе распространения и продажи наркоти-
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ков сбытчик, как правило, остается не пойманным. Принятие и обработка за-
каза осуществляется в месте, обеспечивающем конспирацию1. 

По нашему мнению, несмотря на немалый объем проводимой работы 
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, правоохранительным органам не удается в полном объеме спра-
виться с пропагандой и распространением наркотических средств в сети 
«Интернет» среди несовершеннолетних. 

В связи с вышеизложенным, в целях противодействия распростране-
нию и употреблению наркотических и психотропных веществ среди несо-
вершеннолетних посредством сети Интернет подразделениям территориаль-
ных органов МВД России, и в частности по контролю за оборотом наркоти-
ков необходимо: 

- осуществлять постоянный контроль за размещением в сети Интернет 
рекламных объявлений о реализации наркотических и психотропных ве-
ществ, используя в данной работе возможности интернет-провайдеров и лиц, 
оказывающих содействие территориальным органам МВД России, а при 
необходимости принимать меры к закрытию (блокированию) этих сайтов; 

- активизировать организацию информационной работы путем освеще-
ния опасности употребления наркотических и психотропных веществ на схо-
дах граждан при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции 
перед населением, в образовательных организациях перед обучающимися и 
на родительских собраниях; 

- необходимо проводить активную работу в средствах массовой ин-
формации, в электронных СМИ (на сайтах информационных агентств), со-
здавать в сети Интернет всевозможные сайты с целью формирования нега-
тивного общественного мнения о пагубных последствиях употребления 
наркотических и психотропных веществ, их влияния на организм человека с 
обязательными комментариями специалистов в области психиатрии, нарко-
логии, психологии; 

- в борьбе с распространением и употреблением наркотических и пси-
хотропных веществ задействовать молодежные общественные организации и 
волонтерские движения. 

В заключение можно сказать, что онлайн-торговля наркотиками полу-
чает все большее распространение, что представляет значительную угрозу 
для самого существования нации и генофонда России. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Морозов А.В. О проблемах борьбы с распространением новых синтетических 

наркотиков и новых психоактивных веществ // Вестник Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 2016. № 1 (37). С. 27 
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Проблемы органов внутренних дел  
в борьбе с организованными преступными группировками 

 
Организованная преступность развивается очень стремительно, она по-

ражает своими масштабами. Из-за этого проблема органов внутренних дел в 
борьбе с организованными преступными группировками очень актуальна в 
наше время, так как из-за этого утрачивается доверие граждан к органам 
внутренних дел и государственной власти в целом.  

Для таких групп характерна сплоченность ее участников, иерархия, ли-
дер, обязательно тщательная подготовка к совершаемым преступлениям, 
планирование, а также связь с коррумпированными должностными лицами и 
государственными служащими - все это служит увеличению организованных 
группировок.  

Возрастающие масштабы организованной преступности представляет 
угрозу для безопасности государства и общества. Преступные формирования, 
пользуясь своими способностями обходить закон, контролируют так называ-
емый черный рынок, контролируют такие доходные виды преступной дея-
тельности, как наркобизнес, проституция, нелегальную торговлю оружия, а 
так же вымогательство, разбойные нападения и заказные убийства.1 

Рассмотрим, что такое вообще преступная группировка? Преступная 
группировка – это сплоченная общность лиц, заранее объединившись для со-
вершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим по-
рядком и планированием преступных действий и имеющая одного или не-
скольких главарей. Необходимо отметить, что характер совершения преступ-
лений зависит от личности главаря, от его криминального опыта и ряда дру-
гих характеристик личности.2 

                                                 
1Гапеенок Д.Е. Преступное сообщество: проблемы юридического определения и 

научной систематизации / Гапеенок Д.Е. // Вестник Московского Государственного 
областного университета. 2013. № 1. С. 27. 

2СюКай СюКай. Криминологическая характеристика главарей организаций мафи-
озного характера в континентальном Китае // Аграрное и земельное право. 2010. № 6 (66). 
С. 128 
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Большая часть преступных группировок по месту жительства пред-
ставляют собой законопослушных граждан. В основном это относиться к 
главарю преступной группировки, а так же к его ближнему окружению. 1  

Борьба с организованными преступными группировками в органах 
внутренних дел является самым приоритетным направлением деятельности. 
Но она так и остается на низком уровне, потому что преступные группировки 
очень быстро развиваются в своей сфере. 

На официальном сайте правовой статистики видно, что статистика 
предварительного расследования по делам организованной преступности с 
каждым годом все меньше и меньше, становится сложнее выявлять и рас-
крывать такие преступления. Например, в 2010 году было 240 выявленных 
преступлений, хотя в 2011 году на 40 преступлений больше и ближе к 2018 
году уменьшилось до 44. И в 2019 году на декабрь месяц было выявлено 36 
преступлений.2 

Такое положение дел характеризуется тем, что нет достаточных знаний 
о механизме, структуре, а так же закономерности проявления такого соци-
ального явления, как организованная преступность, без чего любые попытки 
борьбы с ними не заканчиваются успехом.   

Но так же можно указать положительные воздействия правоохрани-
тельных органов на раскрытие преступлений. Первое, что можно отметить 
это групповой характер совершения преступлений, то есть при увеличении 
общественный опасности увеличиваются и источники информации, чем 
больше растет число лиц в группировках, тем больше становится лиц осве-
домленных о деятельности этих групп. Это способствует созданию больше 
возможностей для раскрытия преступлений.  

В настоящее время большая часть преступлений совершаются с особой 
жестокостью и опасностью. А так же много преступлений совершается в 
присутствии родственников, знакомых или случайных очевидцев. Это озна-
чает, что существует очень много очевидцев таких преступлений, которые 
могли давать после таких преступлений показания.  

Необходимо также отметить еще один положительный фактор – это 
продолжительность таких преступлений, что так же может облегчить рас-
крытие преступлений. Суть в том, что они совершают много преступлений 
одного характера, после этого бдительность группировки притупляется, а 
чувство безнаказанности растет, тем самым, создаются условия пренебреже-
ния к конспирации.  

Еще хотелось бы отметить положительное влияния применения опера-
тивно-розыскных мероприятий, таких как наблюдение, контроль почтовых 
отправлений, оперативное внедрение, а так же прослушивание телефонных 
                                                 

1 Горбунов А.Н. Стукалов В.В.Проблемы борьбы с торговлей людьми и организа-
цией занятия проституцией // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. 
№  4 (18). С. 50 

2Кобец П.Н.Анализ отдельных видов преступлений, совершенных в г. Москве в 
20010-2019гг., и особенности их предупреждения // Научный портал МВД России. 2019. 
№ 4 (16). С. 40. 
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переговоров. Появляется возможность проникновения в преступную среду, 
длительное время поддерживать контакты с этими лицами, отслеживать и в 
определенной мере контролировать их деятельность. Именно так можно до-
быть достоверную информацию о составе и структуре группы, о ее связях, 
лицах, а так же о его лидере.  

Считаем, что решение этой проблемы является снижение роста таких 
преступлений, а отсюда будет быстрая раскрываемость. Для этого помогут 
такие мероприятия как: ужесточение наказания за нарушение общественного 
порядка, а так же максимального изучения лидеров таких организованных 
группировок, так как именно они задают темп этим преступлениям. А так же 
считаем необходимым вернуть главное управление по организованной пре-
ступности, именно всех 15 региональных управления. Таким образом, будут 
именно отдельные силы, которые будут заниматься только этими преступле-
ниями.  

В заключении можно отметить, что после таких изменений в стране не 
будет допущен всплеск организованной преступности, будут приняты меры 
на укрепление борьбы с ней на более высоком уровне. 
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О некоторых вопросах организации применения бронемашин 

сотрудниками органов внутренних дел 
 

В современной военной литературе «бронеавтомобиль» определяют, 
как автомобиль, (специальный автомобиль), который оснащен определенным 
вооружением и бронирован по периметру1. Из приведенного определения 
следует, что основным признаком такого автомобиля является наличие опре-
деленного вооружения, однако, в настоящее время бронемашины, которые 
находятся на вооружении полиции, не снабжены никаким вооружением. Ука-
занный факт позволяет нам сделать вывод, что данное определение к поня-
тию «бронемашина», определяемому в ФЗ «О полиции», неприменимо. 

Основная функция бронемашин заключается в сопровождении колонн, 
транспортировке групп людей и грузов. Так же, данные автомобили являются 

                                                 
1 Специальная техника органов внутренних дел: Учебник / Под ред. В.Л. Попова. – 

М.: ЦИиНМОКП МВД России, 2015. – 275 с. 
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важной основой вооружения силовых структур и перевозки лиц в условиях 
обеспечения усиленной охраны1. 

Бронеавтомобили обладают определенным набором преимуществ: 
1. Относительно высокая скорость. Уже к началу 30-х годов скорость 

большинства бронеавтомобилей превысила 60-70 км/ч. В настоящее время 
скорость значительно превосходит прежнюю. 

2. Экономичность. Относительно низкая масса машины требует менее 
мощный двигатель, следовательно у бронеавтомобиля расход горючего ниже, 
чем у гусеничной бронированной техники.  

3. Простота заброса в зону боевых действий и менее «военный» вид. 
Полномочия сотрудников полиции по применению бронемашин в рам-

ках осуществления своей деятельности достаточно ограничены. Бронемаши-
ны по какой-то причине считаются не подвижным средством бронезащиты 
сотрудников в период выполнениями ими своих служебных обязанностей, а 
специальным средством, ограниченным в применении. Эти ограничения, как 
нам представляется, вызваны тем обстоятельствам, что военные представле-
ния о боевых машинах и бронеавтомобилях подразумевают наличие в их ос-
нове специального вооружения, в роли которого могут выступать пушки, пу-
леметы и т.д. Между тем, на данный момент, в полиции используются бро-
немашины, которые таким вооружением не обладают, в отличии от таких ве-
дущих мировых стран, как Франция, Нидерланды и Германия. Именно во 
Франции был произведет первый плавающий бронеавтомобиль VBL 
«Панард» , который впоследствии стал успешно применяться на практике2. 
Так же  2003 году на вооружение немецкой и нидерландской армий поступил 
броневик названной ATF Dingo, который и на данный период широко ис-
пользуется структурами для различных целей. Его характеристики обеспечи-
вают широкий спектр выполнения задач. Так, например, бронемашины, глав-
ным образом служат для разрушения баррикад и расчистки дороги3. Однако, 
несмотря на некоторые аспекты, общий облик всех своевременных бронеав-
томобилей в различных как зарубежных стран, так и нашей страны достаточ-
но схож. Сотрудники полиции имеют право применять бронемашины только 
в ситуациях, строго обозначенных в ст. 21 ФЗ «О полиции». Поэтому, 
например, бронемашины не могут использоваться для перевозки сотрудни-
ков полиции в целях отражения нападения на гражданина или сотрудника 
органов обеспечения правопорядка, пресечения преступления, задержания 
лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться, 
для доставления или конвоирования задержанных, для остановки транспорт-

                                                 
1 Газимагомедов М. А. Роль законодательства о полиции в борьбе с правонаруше-

ниями в сфере организации и проведения публичных мероприятий // Юридическая мысль. – 
М., 2013. – № 3 (77). 

2 Силы специальных операций ведущих зарубежных государств (опыт 
формирования, функционирования, нормативная база, перспективы), М., 2002, ст. 128 

3 Быстрые и защитные: бронеавтомобили зарубежных стран [Электронный ресурс] // 
[2019]. URL https://topwar.ru/9963-bystrye-i-zaschischennye-sovremennye-broneavtomobili-
zarubezhnyh-stran.html (дата обращения 20.02.2019) 
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ного средства, водитель которого не выполнил требование сотрудника поли-
ции об остановке (п.п. 1, 2, 4, 6 и 9 ч. 1 ст. 21 ФЗ «О полиции»). Конечно 
бронемашины могут применяться в качестве тарана, для образования прохо-
дов в заградительных сооружениях, но основное их назначение – защита 
личного состава при его доставке к месту несения службы. 

В настоящее время в Российской Федерации применяются такие виды 
бронеавтомобилей, как: 

 ГАЗ-2330 «Тигр» - ГАЗ-2330 или «Тигр» - российский многоцелевой 
автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль.  

 Урал-4320ВВ – защищенный автомобиль, созданный для силовых 
структур в ОАО «АЗ Урал» по техническому заданию Главного 
командования внутренних войск МВД России. Бронеавтомобиль построен на 
модернизированном шасси серийного грузовика «Урал-4320».  

Отметим, что каждая из указанных выше моделей бронемашин приме-
няются в полной мере, избегая каких-либо ограничений в Чеченской Респуб-
лике и Республике Дагестан, просто в связи с угрозой совершения на сотруд-
ников полиции вооруженных нападений. 

Следует отметить, что для выполнения полицией своих функций наше 
государство должно на достаточно высоком уровне поддерживать и, если 
есть острая необходимость, улучшать и совершенствовать условия труда и 
положение должностных лиц, обеспечивающих правопорядок.  

Существующие ограничения, предусмотренные в отношении некото-
рых специальных средств, в том числе в применении бронемашин, носят 
определенно избыточный характер, тем самым создают определенные слож-
ности в ходе выполнения силами обеспечения правопорядка своих задач, а 
так же нарушают требования к безопасности сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Согласно ФЗ «О полиции», применение бронемашин требует особого 
порядка. Для их применения необходимо, чтобы разрешение дал руководи-
тель органа внутренних дел, после чего в обязательном порядке должен быть 
уведомлен прокурор (ч. 3 ст. 22 ФЗ «О полиции»). Этот порядок действует 
достаточно давно, с тех пор, когда еще понятия боевая машина и бронеавто-
мобиль были идентичными и бронемашины, такие как БТР или БРДМ всегда 
в своей комплектации имели тяжелое вооружение. В настоящее время эти 
понятия сильно различаются и бронемашины вовсе не обязательно несут тя-
желое вооружение. Их основной задачей является защита сотрудников поли-
ции броней, которую они несут. Бронемашинами сегодня могут быть различ-
ные модели УАЗы и НИВы и для их применения нет необходимости в нало-
жении санкции руководителя ОВД в отношении сотрудников. Более того, 
они не имеют в своей комплектации никакого вооружения, на применение 
которого требовалось бы предусмотренное рассмотренной нормой разреше-
ние. Рассматриваемое положение ФЗ «О полиции» давно устарело и не явля-
ется актуальным. Исходя из этого, рассматриваемое положение о примене-
нии бронемашин только с разрешения начальника ОВД необходимо отме-
нить, как и необходимость уведомления об этом прокурора. Для этого проще 
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всего понятие бронемашина в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О полиции» заменить на поня-
тие – боевая машина. 

Придерживаются аналогичной позиции Р.Е. Токарчук и О.А. Балдец-
кий, которые считают, что применение невооруженных бронемашин, таких 
же средств бронезащиты как и бронежилеты, допустимо без каких-либо 
ограничений, предусмотренных ст.ст. 21 и 22 ФЗ «О полиции». Только эти 
авторы предлагают заменить понятие «бронемашины» на «бронемашины с 
вооружением»1. 

Бронемашины являются очень эффективным специальным средством 
бронезащиты личного состава при его передвижении на автотранспорте, а 
также помогает прорывать заграждения нарушителей, разрушать преграды. 
Однако, действующие ограничения в их применении, предусмотренные ФЗ 
«О полиции», не позволяют реализовать их эффективные свойства при вы-
полнении соответствующих задач, в полной мере. Принимая во внимание 
данный факт, мы считаем необходимым внести в ст. 22 ФЗ «О полиции» сле-
дующие изменения: заменить понятие «бронемашина» на «боевая техника». 

В этом случае применение бронемашин, предназначенных для броне-
защиты личного состава полиции, вышло бы из-под регулирования положе-
ниями главы 5 ФЗ «О полиции». Бронемашина, как и бронежилет, могут 
применяться всегда, когда сотрудники полиции выезжают для выполнения 
своих служебных задач. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, водометы и бронеавто-
мобили являются важными специальными средствами, которые используют-
ся в деятельности органов внутренних дел, применяемых в целях борьбы с 
массовыми беспорядками в Российской Федерации. Однако, действующим 
законодательством установлены определенные запреты и ограничения для 
сотрудников полиции при использовании данных средств. Беря во внимание  
данный факт, мы считаем необходимым внести некоторые изменения и по-
правки указанные в работе в нормативно-правовую базу, регламентирующую 
деятельность полиции, для обеспечения большей эффективности их приме-
нения в практической деятельности.  

 
 

                                                 
1 Балдецкий О.А., Токарчук Р.Е. Актуальные проблемы обеспечения личной без-

опасности сотрудников полиции в регламентации их полномочий по применению специ-
альных средств //«Актуальные проблемы обеспечения личной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов при выполнении оперативно-служебных задач», Региональ-
ный круглый стол 17 мая 2019 г.: [сборник материалов]. – Орел : ОрЮИ МВД России 
имени В. В. Лукьянова, 2019. – С. 14-15. 
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Проблемы использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств 

 
В центре внимания всегда находятся уголовно-процессуальные дока-

зывания, как в теории, так и в практике. В связи с тем, что институт уголов-
но-процессуального доказывания имеет особую важность и большое значе-
ние для уголовного судопроизводства, то он должен всегда соответствовать 
объективности.  

Для уголовного дела процесс доказывания является самым важным 
компонентом из всего расследования. В последнее время в теории и на прак-
тике выдвигают идею о том, чтобы включить в элементы доказывания сведе-
ния, полученные в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности, а 
также преобразовать их в судебные доказательства.  

На практике в судебном разбирательстве результаты оперативно-
розыскных мероприятий обычно признаются судьей недействительными, а 
значит, чтобы включить сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной 
деятельности, в элементы доказывания нужно законодательное закрепление. 

Федеральный закон «Об ОРД»1 не должен противоречить положениям, 
которые прописаны в институте уголовно-процессуального доказывания и в 
связи с этим он является лишь вспомогательным нормативно-правовым ак-
том, который помогает органам предварительного следствия и дознания рас-
следовать общественно опасные деяния. Исходя из этого, результаты опера-
тивно-розыскной деятельности не наделены процессуальной силой, но они 
должны использоваться как вспомогательная база к уголовно-
процессуальным доказательствам. 

В настоящее время в УПК РФ2 нет запрета на использование результа-
тов оперативно-розыскной деятельности, но только в том случае, если они 
соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ. А именно, если результаты опе-
ративно-розыскной деятельности позволяют сформировать доказательства, 
которые удовлетворяют требования уголовно-процессуального доказатель-

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 

144-ФЗ (с изм. от 02.08.2019 № 311-ФЗ). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020). 
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ства; если сведения содержат значение для уголовного дела; если сведения 
позволяют проверить доказательства, которые были сформированы на их ос-
нове1. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности, которые задокумен-
тированы и оформлены до возбуждения уголовного дела, а затем направлены 
следователю на данном этапе расследования не будут являться доказатель-
ствами2. Но если предусмотреть определенные условия, то они могут стать 
содержанием доказательств. Такими условиями будет являться следующее: 

результаты оперативно-розыскных мероприятий имеют значение для 
уголовного дела, ими устанавливаются обстоятельства преступления, они 
определяют виновное лицо, а также иные обстоятельства, которые влияют на 
процесс расследования; 

при выполненном условии о том, что результаты оперативно-
розыскных мероприятий имеют значение для уголовного дела, то необходи-
мо обеспечить их допуск в уголовный процесс в установленной законом 
форме; 

каждый вид доказательства, который имеет отношение к уголовному 
делу необходимо узаконивать в установленной законом форме. 

Таким образом, после выполнения предъявленных законодателем усло-
вий следователь может своими процессуальными действиями допустить ре-
зультаты, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности к уголов-
ному процессу как доказательства. 

Следователю после получения результатов оперативно-розыскной дея-
тельности необходимо произвести осмотр, предъявленных ему материалов и 
вынести постановление следственного действия, руководствуясь ст. 166 УПК РФ.  

После проведения определенных следственных и процессуальных дей-
ствий следователь приобщает материалы, полученные в ходе проведения 
оперативно-розыскной деятельности, к уголовному делу, с условие того, что 
они имеют значение к совершенному преступному деянию и могут помочь в 
установлении обстоятельств, прописанные в ст. 73 УПК РФ. Для приобщения 
материалов следователь выносит постановление и когда сведения оператив-
но-розыскных мероприятий принимают статус процессуальных доказа-
тельств, следователь или судья могут провести проверку данных доказа-
тельств на предмет допустимости. 

Делая вывод из вышесказанного, после того, как в отношении сведений 
полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности будут проведены 
следственные и иные процессуальные действия и они станут допустимыми в 
качестве доказательств по уголовному делу, следователь может их передать в 
суд, который включит как основания в обвинительный приговор. 
                                                 

1 Исаенко В.Н. О некоторых вопросах использования материалов оперативно-
розыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании / В.Н. Исаенко // 
Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6. С. 212. 

2 Стремоухов А.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 
в уголовном судопроизводстве: проблемы и пути их решения / А.В. Стремоухов, И.А. 
Иванов // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1. С. 188. 
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В связи с тем, что в большинстве случаев следственные органы забы-
вают о порядке проведения действий для приобщения материалов, которые 
были получены оперативными сотрудниками, в качестве доказательств, в 
дальнейшем появляются затруднения. Тем самым получается так, что мате-
риалы оперативно-розыскной деятельности прошли по уголовному делу в 
виде доказательств, но на этапе предварительного расследования им не был 
придан процессуальный статус доказательств. Не проведя процессуальные 
действия с материалами оперативно-розыскной деятельности, следователь 
отправляет их в качестве доказательственной базы на этап судебного разби-
рательства и на этом этапе судья выявляет тот факт, что доказательства не 
могут быть признаны действительными из-за данной ошибки следователя в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, а это 
влечет за собой освобождение подсудимого из под уголовной ответственности. 

На наш взгляд также целесообразно рассмотреть вопрос о допустимой 
возможности использования сведений, полученных оперативным путем в ка-
честве доказательств, даже если они были произведены с нарушением Закона 
«Об ОРД». 

При рассмотрении доказательств суд, следователь, дознаватель могут 
признать их или допустимыми или недопустимыми с уголовно-
процессуальной точки зрения. В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказатель-
ства являются недопустимыми, если были нарушены нормы УПК РФ. В свя-
зи с этим, если толковать норму в буквальном смысле, то законодательство 
об оперативно-розыскной деятельности не попадает под данную статью и 
допускает возможность использования таких доказательств. 

Конституционный суд РФ отмечал, что материалы оперативно-
розыскных мероприятий в большей мере являются не доказательствами, а 
сведениями источников тех фактов, которые непосредственно в дальнейшем 
будут являться доказательствами по уголовному делу. В этом случае это про-
тиворечило бы ч. 2 ст. 50 Конституции РФ1, в которой прописано, что недо-
пустимость доказательств зависит от нарушения при их получении любого 
федерального закона, в том числе и Закона «Об ОРД». 

Однако данная позиция может привести к «злоупотреблению права». 
Например, гражданин, в отношении которого были произведены оперативно-
розыскные мероприятия, чтобы выявить противоправность его действий в 
какой-либо сфере деятельности, заявляет, что при производстве оперативно-
розыскных мероприятий был допущен ущерб его здоровью. Не стоит забы-
вать о том, что когда лицо получает статус подозреваемого или обвиняемого 
это вводит его в стрессовую ситуацию, что и может сказаться на его здоро-
вье. В связи с этим стоит тщательно подходить к проверке данного вопроса, 
так как такая ситуация может повлечь за собой освобождение лица, совер-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ). 
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шившего преступное деяние, от уголовной ответственности из-за того, что 
доказательства, полученные оперативным путем, были получены с причине-
нием вреда здоровью и признаются, как правило, недопустимыми. 
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что действующее нор-
мативно-правовое регулирование использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве имеет, на наш 
взгляд, ряд существенных недостатков, которые необходимо исправить, что-
бы данные недостатки не затруднили ход предварительного расследования, а 
затем и стадию уголовного судопроизводства.  
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Выявление и раскрытие преступлений, 

совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием векселя 
 

На финансовом рынке имеется большое разнообразие финансовых ин-
струментов. Особое место среди них принадлежит векселю. Он широко при-
меняется в российской предпринимательской практике и по праву считается 
одной из старейших ценных бумаг. 

В России становление вексельного обращения было прекращено в 
1920-х годах, однако возникновение рыночной экономики в 90-х вернуло 
вексель к жизни как финансовый инструмент. Он нашел свое применение  
как в сделках на внутреннем Российском рынке, так и в международном 
рынке. Он может выполнять роли как финансового расчетно-платежного ин-
струмента, так и средства обеспечения коммерческих и банковских кредитов.  

Преступное внимание вексельное обращение получило по целому ряду 
причин: отсутствие должного уровня законодательства в сфере вексельного 
обращения; отсутствие контроля за выпуском; широкая сфера применения и 
др. Эти недостатки вексельного обращения раскрывают для преступников 
широкие возможности для реализации различных незаконных схем. 

Развитие вексельного законодательства для современной России нача-
лось еще в 1937 г. Именно в этот период СССР присоединился к Женевской 
конвенции. Результатом стало принятие Постановления ЦИК СССР и СНК 
СССР от 07.08.1937 № 104/1341. Данный нормативно правовой акт и по 
настоящее время регулирует правоотношения в сфере вексельного обраще-
ния. Он ввел на законодательном уровне основные понятия вексельного пра-
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ва, форму и структуру реквизитов, правильное заполнение и наличие кото-
рых дает основание называть ценную бумагу векселем. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 
Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом вексе-
ле». Данный нормативно-правовой акт регламентирует действие вышеприве-
денного Постановления на территории России и также уточняет некоторые 
аспекты вексельного обращения. 

Также следует отметить, что регулирование вексельного права осу-
ществлялось и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, одна-
ко в 2018 г. данные нормы утратили силу. Иными словами вексельный обо-
рот в Российской Федерации перестал иметь какие-либо ограничения, так как 
законодатель не установил конкретных причин (юридических оснований) для 
выдачи векселя или принятия на себя вексельного обязательства.  

Преступные элементы, которые осуществляют свою противоправную 
деятельность в сфере экономики, как правило, имеют достаточный уровень 
образования, профессиональных и практических навыков для использования 
пробелов в законодательстве в своих целях. 

На данный момент существует огромное количество преступных схем 
с использованием векселей: от простой подделки векселя или обмана при его 
составлении до незаконного получения кредита под залог ничем не обеспе-
ченных векселей. Предметом преступного посягательства в большинстве 
случаев являются денежные средства, но так же им могут быть какие либо 
имущественные права. 

Помимо простого мошенничества векселя могут использоваться в пре-
ступных схемах, целью которых является легализация доходов полученных, 
преступным путем, или финансирование терроризма. 

Наиболее распространенной схемой обмана является заведомо непра-
вильное составление векселя, т.е. нарушение его структуры либо неправиль-
ное оформление реквизитов векселедателем. В данной ситуации действия 
преступника направлены на введение в заблуждение лица (юридического или 
физического), которое в результате своей недостаточной юридической гра-
мотности передает денежные средства векселедателю в обмен на вексель, за-
ведомо составленный с нарушениями. Здесь основную роль играет форма-
лизм векселя - строгая структура документа, незначительное нарушение ко-
торой приводит к недействительности векселя.  

Также мошенники могут не прибегать к нарушению структуры, содер-
жанию и формы реквизитов, а составить вексель полностью правильно и 
грамотно, но реализовывают его без дальнейшего намерения оплатить его, 
т.е. не собираются исполнять свое вексельное обязательство, возникшее по-
сле передачи векселя и получения денежных средств. 

В данной ситуации возможны различные варианты развития событий: 
мошенник в течении определенного периода осуществляет частичные выпла-
ты по своим обязательствам, тем самым зарабатывая к себе доверие со сто-
роны векселедержателя, но в определенный момент перестает осуществлять 
выплаты и предлагает лицу, которое ранее приобрело ценную бумагу, приоб-
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рести другие векселя в счет погашения прежних, но на более поздний срок 
оплаты или же мошенник просто прекращает с векселедержателем какие-
либо взаимоотношения, после чего, как правило, начинаются длительные су-
дебные разбирательства. Судебная практика показывает, что в последнем 
случае мошенники ставят вопрос о законности нахождения векселей у вексе-
ледержателя и стараются признать их через суд недействительными.  

В рассмотренных ситуациях можно рассмотреть факт совершения пре-
ступления, предусмотренного ст.159 «Мошенничество» Уголовного кодекса 
Российской федерации. Преступники, путем обмана или злоупотребления 
доверием, вводят лицо в заблуждение, в результате чего оно не осознает ре-
ально значимости совершаемых им действий. Преступник сообщает заведомо 
ложные сведения о своем финансовом состоянии, платежеспособности или 
умышленно составляет недействительную ценную бумагу, что не влечет за 
собой возникновения за ним обязательства по уплате долга. 

Главной проблемой для сотрудников ЭБиПК, которые сталкиваются с 
подобными преступлениями, это необходимость доказывания прямого умыс-
ла мошенников в совершении преступления. Как было указано выше, пре-
ступные элементы, осуществляющие свою деятельность в сфере экономики, 
как правило не только обладают обширными знаниями законодательства в 
той сфере экономики, в какой они осуществляют преступную деятельность, 
но и имеют сведения о всех актуальных изменениях законодательства, кото-
рые они могут использовать в своих преступных целях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что недостаточное правовое ре-
гулирование вексельного обращения может использоваться мошенниками 
для совершения преступлений, раскрытие которых сильно затрудняется в 
связи с трудностью выявления прямого умысла в совершении преступлений. 
Строгие требования к форме и содержанию документа при отсутствии доста-
точных правовых норм, регулирующих основания, порядок и процесс взима-
ния долга используется преступниками в своих целях. 

16 сентября 2019 г. Банк России опубликовал Методические рекомен-
дации «О повышении внимания кредитных организаций к операциям с век-
селями». Эти рекомендации призваны воздержать коммерческие банки от 
выдачи векселей лицам, если у них возникают подозрения, что впоследствии 
эти ценные бумаги могут быть использованы в преступных схемах. 

Таким образом. ЦБ призвал банки осторожнее относиться к операциям 
с векселями, в частности не выдавать такие бумаги подозрительным клиен-
там. Векселя могут использоваться недобросовестными участниками рынка 
для отмывания денег и финансирования терроризма, указал регулятор. 
Например, юридические лица приобретают бумаги на крупные суммы и ком-
пенсируют ими неинкассированную наличность. Подобные сделки соверша-
ются с платежными агентами, торговыми или туристическими компаниями. 
По статистике ЦБ, на них приходится 27% от всех транзитных операций по-
вышенного риска. В вексельной схеме также могут быть задействованы физ-
лица, которые предъявляют ценные бумаги компаниям или банкам, чтобы 
получить наличные. 
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Выявление преступлений в сфере вексельного обращения сводится к 
тому, что сотрудники оперативных подразделений ЭБиПК должны своевре-
менно выявлять признаки преступлений, присущие данной сфере.  

Признаки совершения преступлений с использованием векселей могут 
содержаться как в документах, так и в сведениях, полученных от лиц, при-
частных к хозяйственным операциям, содержание которых представляет 
оперативный интерес для сотрудников ЭБиПК. 

Изучение учредительных документов, бухгалтерского баланса, лицен-
зий, черновых записей бухгалтерского и т.д. позволят с высокой вероятно-
стью выявить большое количество признаков, свидетельствующих о совер-
шении преступлений с использованием векселя.  

К таким признакам могут, относятся различные факты: от осуществле-
ния нелогичных и экономически нецелесообразных операций до существова-
ния связей и наличия фактов совершения сделок с зарубежными оффшорны-
ми фирмами. 

Следует отметить, что указанный перечень признаков и способов их 
получения не является исчерпывающим. В зависимости от способа соверше-
ния преступления, сложности применяемой преступниками схемы и наличия 
исходной информации об оперативной обстановке сотрудникам ЭБиПК мо-
жет потребоваться и дополнительная информация, которая может значитель-
но облегчить задачу, в поиске признаков преступления. 

Кроме того, обнаружение одного признака еще не является основанием 
полагать, что лицо совершило или совершает какие либо противоправные 
действия. Наличие минимум двух взаимосвязанных признаков может указы-
вать на факт совершения преступления и только грамотно продуманный и 
реализованный комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволит вы-
явить преступника, независимо от сложности и многоступенчатости схемы, и 
установить ущерб, нанесенный его противоправными действиями. 

Оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» часто применяется при 
документировании преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфе-
ре. Данное мероприятие позволяет собрать необходимые данные о личности 
преступника, его окружении, а также установить выявить связи в государ-
ственных структурах и коммерческих организациях. 

Также для получения информации, позволяющих выявить признаки 
преступлений, проводится оперативно-розыскное мероприятие «Наведение 
справок». Источником сведений, в зависимости от оперативной обстановки, 
может являться как государственная служба, так и коммерческая организа-
ция. Для установления реальности осуществляемой хозяйственной деятель-
ности организации возможно получить данные из Единого государственного 
реестра юридических лиц, а именно свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе, юридический и фактический адреса организации. 

Следует отметить, что сотрудники подразделений ЭБиПК имеют воз-
можность, путем получения судебного разрешения на проведение оператив-
но-розыскное мероприятие, запросить в кредитных организациях справки по 
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операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Эти сведения позволяют отследить движение денежных средств, выявить со-
мнительные операции и установить организации, которые совершали сделки 
с лицом, представляющим оперативный интерес для сотрудников ЭБиПК. В 
комплексе с другими оперативно-розыскными мероприятиями возможно 
определить реальность отраженных в документах сделок, их целесообраз-
ность и обоснованность с экономической точки зрения. 

При документировании преступлений в кредитно-финансовой сфере 
сотрудники ЭБиПК часто проводят «Прослушивание телефонных перегово-
ров». Это оперативно-розыскное мероприятие позволяет определить круг 
криминальных связей лица, подозреваемого в противоправной деятельности. 
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Идентификация лиц посредством анализа следов, 
 оставляемых преступниками в сети «Интернет» 

 
В настоящее время людьми используются огромные объемы информа-

ции в совершенно различных областях производства или обмена информа-
ции, так и личных сведений. Сегодня практически каждый цивилизованный 
человек взаимодействует с сетью Интернет, как в рамках выполнения какой-
либо профессиональной деятельности, так и в рамках развлечения, либо об-
щения. В данный момент почти все люди вовлечены в сеть, это говорит о 
том, что преступной мир тоже не стоит на месте и также активно использует 
ее в своих замыслах. Причем, количество преступлений, совершаемых в сети 
Интернет, постоянно растет. Соответственно, существует актуальная задача 
по выявлению этих лиц и пресечению их преступной деятельности. 

Каждый человек не замечает, как он понемногу, сам выкладывает о се-
бе информацию. Регистрируясь на различных сайтах знакомств, социальных 
сетях, совершая покупки в Интернет-магазинах люди оставляют значитель-
ный «информационных след».  

Данные, который человек оставляет о себе, можно разделить на не-
сколько типов: ник-неймы при регистрации, адреса электронной почты, реги-
страционные данные при совершении почтовых отправлений, ip-адреса своих 
компьютеров и много другое.  
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В последнее время почти вся преступность широко использует рас-
сматриваемые данные для осуществления своих противоправных замыслов. 
Прежде всего, для организации спам-рассылок, использования поддельных 
сайтов, URL-ссылок замаскированных под рекламу и т.д. В тоже время, ис-
пользуя сеть Интернет, преступники сами оставляют «информационный 
след». Именно следы, порой тщательно замаскированные, позволяют право-
охранительным органам установить личность преступника.  

В настоящее время существует множество средств по идентификации 
лица. Можно отметить, что данные методы являются легальными и каких-
либо особенных навыков не требуется, нужен лишь доступ к сети Интернет. 

Одним из способов поиска может служить любая поисковая система: 
DuckDuckGo , Google, Яндекс и другие. Достаточно ввести в поисковую 
строку искомые данные о некотором лице и система выдаст все проиндекси-
рованные сайты, где присутствовали эти данные. Представленный способ до-
статочно прост и банален. Однако для более глубокого поиска информации о 
человеке нужно лишь иметь аналитическое мышление и правильно организо-
вывать запросы в используемых системах.  

Примером организации запросов может служить поиск человека по 
данным, которые у нас имеются, а именно имя, фамилия и т.д. Большинство 
пользователей социальных сетях, не задумываясь об анонимности выклады-
вают почти всю информацию о себе.  

При поиске человека по эти данные могут представляться различными 
сервисами. Для примера поиска человека в социальных сетях служит сервис 
«Яндекс.Люди», где по имени и фамилии он предоставляет нам странички 
людей, которые он нашел по этим данным. 

В практике встречаются различные ситуации при осуществлении поис-
ка информации о человеке. Например, если мы нашли его фамилию, имя и 
отчество, то можно посмотреть в каких он сетях еще зарегистрирован, либо 
его найти его родственников и т.д. Однако данный метод не является реше-
нием всех проблем, так как простая выборка данных в огромных массивах 
сети Интернет, предоставит в качестве результата достаточно большую вы-
борку «похожих» данных. Т.е. мы можем найти не одного человека с такими 
данными, но и его всех однофамильцев или его родственников. Соответ-
ственно, при осуществлении точного поиска информации о лице, мы должны 
изначально располагать несколько большими данными о нем, мы должны 
знать не только его фамилию, имя и отчество, но и некоторые факты из его 
жизни, либо, что более актуально,  располагать его фотографией или мо-
бильным номером телефона.  

Существует еще один способ установление лица в сети Интернет – по-
иск по номеру телефона. В современном мире люди обычно при регистрации 
в различных социальных сетях используется номер телефона как одним из 
факторов идентификации пользователя. При этом существует поиск соци-
альной странички лица по номеру телефону через восстановления пароля, где 
предоставляется сама страничка. Примером этой функции служит социаль-
ная сеть «Facebook».  
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Так же существует другие сервисы поиска по номера телефона, где 
предоставляют возможность узнать в каком крае проживает данное лицо и 
какой у него оператор, например: https://tel-search.ru/. Так же существует та-
кой сервис как «Getcontct». 

В случае, когда мы нас известны номера машины, либо нашли забро-
шенную открытую машину, но владельца автомобиля не можем найти, то 
Интернет пространство предоставляет и такую услугу. Одним из способов 
поиска такой информации, является использование ресурса 
https://avinfo18.info/. Данный ресурс позволяет посмотреть историю продажи 
данного автомобиля по различным сервисам по продажам. У данного сервиса 
есть свое преимущество в виде одного дня пользования бесплатно при реги-
страции по номеру телефона. 

Однако мы должны помнить, что владелец данного автомобиля мог 
приобрести данное транспортное средство из автомобильного сервиса, либо 
приобрести его с рук. Также предоставляется его номер телефона и сколько 
раз этот человек продавал машину.  

Еще одним ресурсом, предоставляющим рассматриваемые нами воз-
можности, является сайт https://avtocod.ru/. Сервис предоставляет возможно-
сти, где имеется полная информация о машине, а именно сводные данные, 
данные по ПТС, кто его эксплуатировал, период владения автомобилем, дан-
ные по ДТП и другие.  

Приведенные нами примеры позволяют сделать один, вполне обосно-
ванный вывод. Современные сети предоставляют огромные возможности по 
поиску различной информации, в том числе информации о конкретных ли-
цах. Возможности, предоставляемые сетью Интернет, позволяют использо-
вать их, и достаточно эффективно, в том числе и в оперативно-розыскной де-
ятельности, с целью установления лиц, совершивших преступления, либо 
лиц обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Безусловно, 
информация получаемая из сети Интернет будет восприниматься нами, 
прежде всего, как первичная и непроверенная. Но она позволяет значительно 
оптимизировать ресурсы правоохранительных органов, выработать страте-
гию поиска преступника и его выявления, в случае, если он нам не известен. 
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«наведение справок» 
 

Во многом проведение ОРД обуславливается необходимостью обнару-
жения и изобличения лица в совершении различных преступлений. В связи с 
развитием преступлений в сфере экономики и банковского и финансового 
дела появляется необходимость проведения таких сложных мероприятий как 
наведение справок о счетах и вкладах определенных лиц в той или иной бан-
ковской организации.  

При проведении розыскного мероприятия называемого «наведение 
справок», сотрудники оперативных подразделений зачастую сталкиваются с 
невольным противодействием непосредственно со стороны самих банков-
ских организаций и ее работников. Такая тенденция невозможности свобод-
ного предоставления данных обусловлена осуществлением ими деятельности 
на основании ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности». В соответ-
ствии с данным федеральным законом организации, осуществлявшие бан-
ковские функции, и ее работники обязаны обеспечивать конфиденциальность 
и невозможность предоставления свободного доступа к таким сведениям.1 

При осуществлении предварительного расследования и осуществления 
по возбужденному уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий, в 
ранее указанном законе установлено, что данная информация не может быть 
скрыта и не предоставлена в органы, осуществлявшие данную деятельность. 
В большинстве случаев данная информация может стать одним из связую-
щих доказательств в деле. Необходимость предоставления этой информации 
проявляется в таком свойстве этой информации как значимость и важность 
для производства по установленному уголовному делу. 

Сложнее разрешается вопрос при получении справок из аудиторских 
предприятий или организаций в нормативно правовом акте, на основе кото-
рого осуществляют деятельность такие предприятия (ФЗ №307-фз) устанав-
ливается невозможность получения информации любыми третьими лицами. 
Вопрос о предоставлении информации в организации осуществлявшую ауди-
торскую деятельность возможно только по средствам обращения к лицам и 
организациям, которым оказывали услуги эти организации. 

                                                 
1Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и 

банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) 
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Что касаемо вопроса об открытии и закрытии счетов, то при необходи-
мости получения этой информации, если имеется непосредственная необхо-
димость получения таких сведений они могут быть получены и без постанов-
лений и решений высших должностных лиц и суда. Данная информация пря-
мо может быть предоставлена лицам, осуществлявшим деятельность по рас-
следованию уголовных дел, но без уточнения даты и времени, а также опера-
ции, которые уже были проведены или проводятся на момент требования та-
кой информации. 

Способствовать более оперативному получению информации о счетах 
может являться обращение в налоговый орган для проверки общих сведений 
о доходах и расходах лица, если такие данные будут достаточны. 

При достижении необходимых условий для получения информации в 
результате проведения такого мероприятия как наведение справок и получе-
нии ее органами следствия и дознания, организации и ее работники не имеют 
права сообщать об этом лицам вкладчикам или лицам осуществлявших свою 
финансовую деятельность через эти финансовые организации. 

Предоставление данных о счетах и вкладах для приложения их в ре-
зультаты «наведения справок» может требоваться и до возбуждения уголов-
ного дела, то есть в процессе проверки информации о совершенном и совер-
шающемся преступлении, если такие данные могут утверждать или опровер-
гать факт совершения преступления, а так же если она была предметом пре-
ступления, но так как все равно будет нарушаться принцип банковской тайны 
уполномоченным лицам необходимо будет при себе иметь обоснованное ре-
шение суда, так как имеется факт нарушения конституционных прав граждан 
и нарушение ряда норм установленных федеральными законами и иными ло-
кальными нормативно правовыми актами. Для получения необходимого раз-
решения, законодательством предусмотрен порядок и необходимость подачи 
обоснованного ходатайства перед судом о наведении необходимых справок в 
банковских и иных организациях, занимающихся финансовой деятельность.  

Должностные лица, соблюдавшие порядок и получившие соответ-
ственное разрешение суда, имеют право получить только ту информацию, на 
получение которой им дал разрешение суд. Получение иной информации и 
информации большего объема чем предусмотрено разрешением суда, либо 
информации, не относившейся к производству по установленному уголовно-
му делу, будет являться незаконной. Такой порядок и основания установлен 
федеральным законодательством, а именно ст.6 ФЗ «Об ОРД».1 

По мнению многих практиков, занимающихся оперативно розыскной 
деятельностью данное оперативное мероприятие, является деятельность ре-
шающей наиболее узкий перечень задач ОРД, чем другие оперативно ро-
зыскные мероприятия. Так как в соответствии с гражданским правом мы 
проникаем в сферу деятельности кардинально отличительного института 
права, который в своей деятельно на уровне основных принципов деятельно-

                                                 
1Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. 3-е 

изд., перераб. и доп. М., 2012. Сер.: Бакалавр 
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сти закрепил незыблемость вопросов о утечки информации о деятельности 
банковских организаций и их клиентов. 

В истории развития преступлений в финансовой сфере и сфере налого-
обложения часто такие преступления оставались не раскрытыми, по причине 
того, что получение информации и ее порядок не был предусмотрен норма-
тивно правовыми актами, что являлось большим барьером для получения не-
обходимых данных. Но внесенные в 2013 году ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противо-
действия незаконным финансовым операциям» изменения в ст. 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности» законодательно закрепи-
ли порядок необходимых сведений, относящихся к охраняемой действую-
щим законодательством категории «банковская тайна», и истребование в 
кредитной организации документированной информации об операциях, о 
счетах и вкладах клиентов и корреспондентов стало возможным при наличии 
признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного любого про-
тивоправного деяния, в том числе и налоговой направленности.1 
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Проблемы законодательства в сфере, регламентирующей 

 использование специальных химических веществ  
в оперативно-розыскной деятельности 

 
Актуальность данной статьи обусловлена, тем что российское законо-

дательство, регламентирующее деятельность оперативных подразделений 
полиции, в настоящий момент не содержит норм, которые бы определяли в 
полной мере порядок и возможности использования химических веществ в 
процессе борьбы с различного рода преступными элементами. Данный факт, 
создает некоторые проблемы, связанные в первую очередь с доказатель-
ственной ценностью результатов, полученных в процессе использования 
оперативными подразделениями специальных химических веществ. 

Очевидны является, что деятельность оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел и полиции в целом, при воздействии на преступность, 

                                                 
1Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным фи-
нансовым операциям» //URL: http://Consultant.ru>document/cons_doc_ LAW_166223/ 
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требует использования эффективного инструмента, которым являются, спе-
циальные химические вещества. Как известно специальные химические ве-
щества чаще всего используются в процессе проведения различного рода 
оперативно-розыскных мероприятий, а именно «Проверочная закупка», 
«Оперативный эксперимент», «Контролируемая поставка», целью их прове-
дения является документирование и выявление коррупционных, имуще-
ственных, экономических и иных преступлений. Анализируя судебную прак-
тику, можно прийти к выводу, что наиболее часто по вышеупомянутым пре-
ступлениям, сторона осуществляющая защиту оспаривает результаты опера-
тивно-розыскных мероприятий, в проведении которых использовались спе-
циальные химические вещества. В связи с этим возникает необходимость бо-
лее детального регламентирования порядка проведения оперативно-
розыскных мероприятий и использования в их проведении специальных хи-
мических веществ, что минимизирует вероятность признания полученной 
информации и как следствия доказательства ничтожными. 

Цель данной статьи, проведение анализа правовой базы регламентиру-
ющей использование специальных химических веществ ее оперативными 
подразделениями и предложение возможных вариантов решения выявленных 
проблем. 

На данный момент не существует доктринальных научных работ изу-
чающих процесс использования специальных химических веществ, это же 
относится к нормативно-правовым актам регламентирующих их использова-
ние в деятельности оперативных подразделений. Впервые право на использо-
вание специальных химических веществ, а конкретно окрашивающих ве-
ществ в деятельности правоохранительных органов было регламентировано, 
в законе РФ от 18 апреля 1991 г. №1026-1 «О милиции». В силу того, что со-
временное законодательство так и не содержит четкого понятия специальных 
химических веществ, это приводит к тому, что правоприменитель сталкива-
ется с необходимостью субъективного, а значит не всегда верного толкова-
ния различного рода нормативных актов, которые регламентируют выше-
упомянутую сферу.1 

Однако, в случае если законодатель разработает детальную процедуру 
использования специальных химических веществ, это все же может быть ни-
чтожным, в силу отсутствия самой законной возможности использования 
данных веществ. 

В рамках данной статьи были подвергнуты анализу большое количе-
ство нормативно-правовых актов. Проведенный анализ, подтверждает факт 
того, что ни один рассмотренный нормативно правовой не имеет в своем со-
держании термин «специальные химические вещества». Имеются лишь опо-
средованные указания на возможность применения данных веществ, так 
например, в ФЗ «О полиции», а именно в ч.2 ст.21 «Применение специаль-

                                                 
1Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. 

Г. Корухов, Е. Р. Россинская. - 3-е изд., перераб. и доп. -М. : Норма : Инфра-М, 2012. - 295 
с. 
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ных средств» закреплено право сотрудника полиции использовать «специ-
альные маркирующие или окрашивающие вещества», условно они могут 
быть расценены как специальные химические вещества. 

Также, необходимо отметить, что в утвержденном Постановлением 
Правительства перечне специальных технических средств, которые предна-
значенные для негласного получения информации в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, нет такого понятия как специальные 
химические вещества, что позволяет усомниться в законности использования 
специальных химических веществ. По своей сути, специальные химических 
вещества, являются средствами идентификации, маркировки или же выявле-
ния различных объектов, но данные понятия определяющие их целевое 
назначение не охватываются видами специальных технических средств, со-
держащихся в данном перечне. 

Проводя анализ нормативно-правовых актов регламентирующих ис-
пользование специальных химических веществ, нельзя обойти стороной при-
каз МВД №423 «Об утверждении инструкции о порядке применения химиче-
ских ловушек в раскрытии краж имущества», данная инструкция была издана 
в 1993г., что свидетельствует о его неспособности отразить в своем содержа-
нии современные технические и организационные моменты деятельности 
оперативных подразделений, но все же данная инструкция является един-
ственным нормативно-правовым актом, которые регламентирует использо-
вание специальных химических веществ.1 

Исходя из названия инструкции обоснованным является вывод о том, 
что целью применения специальных химических ловушек является раскры-
тие краж имущества, которое находится в частной, государственной или му-
ниципальной собственности. Получается, что целью инструкции является 
борьба с достаточно узким перечнем преступлений, при этом законодатель 
игнорирует преступления связанные с незаконным оборотом оружия или 
наркотических средств, взяточничеством, которые на сегодняшний день яв-
ляются достаточно распространенными. 

Также, если снова обратится к названию данной инструкции, то хими-
ческие ловушки должны быть использованы с целью раскрытия краж имуще-
ства находящегося в перечисленных видах собственности. Имущество явля-
ющееся предметом квартирной или карманной кражи, является частным, это 
свидетельствует о том, что химические ловушки могут быть использованы 
при раскрытии данной категории преступлений. Однако, положения данной 
инструкции, говорят об обратном, так в пункте 3 сказано, что блокировке 
данными ловушками подлежат объекты сосредоточения товарно-
материальных ценностей, то есть магазины, базы, склады, а также места в ко-
торых временно хранятся денежные средства, такие как кассы предприятий, 
различных учреждений. В связи с этим, очевидно, что в перечне данных объ-
ектов, отсутствуют объекты, на которых совершаются квартирные или же 

                                                 
1Криминалистика : учебник / под общ. ред. О. В. Челышевой / СПб ун-т МВД Рос-

сии. - СПб. :ООО Н «Р-Копи», 2017. - 210 с. 
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карманные кражи, то есть это одежда, нежилые и жилые помещения, что в 
свою очередь хоть и косвенно, но все же ограничивает сферу их применения. 

Химические ловушки можно разделить на два типа: 
1) Пассивные ловушки, которые предназначены исключительно для 

статичного закрепления на каком-либо объекте, они маркируют преступника 
при касании. 

2) Активные ловушки – срабатывают в форме распыление, выстрела 
и т.д. Выбрасывает данная ловушка химические вещества, только в случае ее 
активации. 

Химические ловушки активного типа, имеют такую способность, что 
при ее активации вещество которое выбрасывается может быть случайным 
образом нанесено как на преступника, так и на расположенных рядом людей. 
В случае окрашивания одежды, это вероятно приведет ее в негодность, что в 
свою очередь является материальным ущербом.1 

В связи с этим в ФЗ «О полиции» в содержании п.4 ст.22 закреплено, 
что установка специальных окрашивающих средств на объекте, может быть 
осуществлена только с согласия собственника данного объекта или уполно-
моченного им лица, при этом в данной норме установлена обязанность со-
трудника принять все необходимые меры, исключающие применение данные 
средств в отношении случайных лиц. Но при изучении нормативной основы 
применения специальных химических веществ, очевидной является поле-
мичность данного запрета на использование химических веществ и досто-
верности полученных результатов в ходи их использования. 

Недопустимость применения специальных химических веществ, о ко-
торой говорится в ФЗ «О полиции», выражена в вероятности того, что в про-
цессе их использования, возможно нанесение имущественного ущерба граж-
данам, не имеющим отношения к преступлению. Также в п.33 ФЗ «О поли-
ции» в статье 13 регламентирующей права полиции, сотрудникам предостав-
лено право на использование специальных, технических и иных средств, ко-
торые не наносят вреда здоровью и жизни граждан, а также окружающей 
среде, при этом в данной статье законодатель не указал имущественные вред, 
а значит формально допустил вынужденно причинение имущественного вре-
да лицам не имеющим отношения к преступлению. 

Подводя итог вышенаписанного, необходимо определить, что в целях 
легализации самой возможности использования специальных химических ве-
ществ, органами, осуществляющими оперативно-разведывательную деятель-
ность, необходима глубокая переработка действующего законодательства, а в 
частности положений ФЗ «О полиции», установление нового перечня средств 
используемых в процессе проведения негласных ОРМ, а также утверждение 
новых инструкций регламентирующих использование специальных химиче-
ских веществ, при раскрытии преступлений различного характера. 

                                                 
1Грачев, Ю. А., Демидов, В. А. Специальная техника органов внутренних дел. Осо-

бенная часть : учебник / под ред. г В.А. Демидова. - СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 
ООО «Р-Копи», 2016. - 122 с. 
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Организационно-тактические основы раскрытия краж автотранспорта 

 
Актуальностью данной работы является то, что спрос на автомобили 

растет с каждым годом. Общая численность автопарка на территории Рос-
сийской Федерации увеличивается за счет импорта легковых автомобилей, 
так как отечественный автопром идет на спад. Наряду с тем, как возрастает 
численность авто, возрастает и уровень преступности, направленный на хи-
щение автотранспорта. Для успешного раскрытия таких преступлений необ-
ходимо проанализировать нормативно-правовые акты, определяющие поря-
док раскрытия краж автотранспорта, круг полномочий сотрудников уголов-
ного розыска по раскрытию данной категории уголовных дел, а также основ-
ную методологию и тактику раскрытия хищений автотранспорта, а также 
способы борьбы и профилактики. 

Направление деятельности ОВД в сфере раскрытия краж автотранспор-
та является приоритетным на сегодняшний день и регулируется приказом 
МВД России от 17.02.1994 года № 58 «О мерах по усилению борьбы с пре-
ступными посягательствами на автомототранспортные средства»1. Вышеука-
занный приказ содержит в себе комплекс необходимых мероприятий, прове-
дение которых должно способствовать нормальному функционированию и 
положительным результатам в ходе розыска автотранспортных средств, в 
процессе выполнения сотрудниками ОВД повседневной служебно-
оперативной деятельности.  

Среди таковых данный приказ выделяет: сотрудников подразделений 
уголовного розыска, ГИБДД, следственных подразделений. Однако, необхо-
димо отметить, что план «Перехват», предусмотренный данным приказом 
весьма нерезультативный и посредством проведения данного плана не было 
задержано ни одного транспортного средства, поданного в розыск, а полно-
мочия оперативных подразделений ОВД в сфере раскрытия краж автотранс-
порта носят формальный характер, что затрудняет работу данных подразде-
лений в раскрытии данного вида противоправных действий. 

                                                 
1Приказ МВД России от 17 февраля 1994 года № 58 «О мерах по усилению борьбы 

с преступными посягательствами на автомототранспортные средства» // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Электрон. дан.  М., 2019. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
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Но несмотря на это, подразделения уголовного розыска играют основ-
ную роль в раскрытии преступлений, связанных с противоправным посяга-
тельством на автотранспортные средства. Несмотря на то, что это само собой 
входит в круг обязанностей сотрудников ОВД, данный факт обусловлен еще 
тем, что именно сотрудники, входящие в данное подразделение, обладают 
необходимым арсеналом знаний гласных и негласных средств и методов их 
применения, как субъекты, наделенные Федеральным законом «Об ОРД»1 на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью раскрытия пре-
ступлений. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий также имеет немало-
важное значение при раскрытии преступлений, связанных с кражами авто-
транспорта. Перечень данных мероприятий закреплен в ст.6 ФЗ «Об ОРД»2. 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий по данной категории уго-
ловных дел должна быть направлена на добывание доказательств и изобли-
чении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние. На 
практике, в ходе проведения ОРМ добываются сведения, которые по своей 
природе доказательствами не являются и не могут являться, однако значение 
этих сведений состоит в том, что на их основании формулируются доказа-
тельства, которые с точки зрения уголовно-процессуального права в после-
дующем могут быть признаны допустимыми и будут отвечать тем требова-
ниям, которые выдвигаются как для самих доказательств, так и для источни-
ков, из которых эти доказательства последовали. Таким образом, необходимо 
отметить то, что от полноты, достаточности и достоверности, собранных в 
результате проведения ОРМ доказательств, либо сведений, на которых будет 
основываться процесс доказывания будет зависеть не только исход дела, но и 
его законность, объективность и всесторонность расследования преступле-
ния, что является немаловажным. 

Для сотрудников уголовного розыска важным является знание генезиса 
совершения преступления, и факторов, способствующих совершению лицом 
преступлений. Среди общих детерминант можно выделить следующие об-
стоятельства: социально-экономические, правовые, политические и демогра-
фические. Помимо этого, к обстоятельствам, способствующим совершению 
преступлений можно отнести идеологию корысти и стяжательства, правовой 
нигилизм, высокий уровень коррупции и низкий уровень авторитета право-
охранительных органов среди населения. К специальным детерминантам в 
таком случае можно отнести недостаточно развитый уровень инфраструкту-
ры, что выражается в нехватке охраняемых стоянок и гаражей, куда, вла-
дельцы могли бы поставить свое транспортное средство без опасений по по-
воду того, что его могут угнать. 

Немаловажно знать сотрудникам, осуществляющим розыск украденно-
го автотранспорта о том, какими способами лицо совершившее преступление 

                                                 
1Об оперативно – розыскной деятельности: федер. закон [от 12.08.1995 № 144-ФЗ] // 

Собрание законодательства РФ.- 1995.- N 23.- 17 авг. 
2Там же. 
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будет легализовать похищенное транспортное средство. К наиболее распро-
страненным относится: хищение и сбыт авто по поддельным документам, 
хищение с последующим (полным либо частичным) демонтажем, хищение с 
целью получения выкупа, хищение под заказ, хищение с целью осуществле-
ния страховых и кредитных мошенничеств, хищение автомобиля с целью его 
последующего вывоза за территорию Российской Федерации. Как показывает 
практика, к сожалению, удельный вес таких способов может сопровождаться 
«прикрытием» со стороны сотрудников ГИБДД, функции которых заключа-
ются в пособничестве, а именно предоставление бланков различного рода, 
которые маскируют данную преступную деятельность как законную, на что, 
конечно же, сотрудники, ведущие расследование по данной категории дел, 
должны обратить внимание. 

Традиционно, для борьбы с кражами автотранспортных средств приме-
няются средства фото-, видео-фиксации, автоматизированная система «Без-
опасный город». Применительно к задачам, стоящим перед сотрудниками 
уголовного розыска, при раскрытии преступлений в сфере краж автотранс-
портных средств рекомендуется использовать патрульные автомобили, либо 
же автомобили обычного исполнения, и используя метод свободного поиска, 
совместно с экипажем производить патрулирование маршрутов, на которых 
вероятно обнаружить похищенное транспортное средство. Данная форма по-
иска проводиться, однако довольно редко. Также при раскрытии преступных 
деяний связанных с хищением автомобилей необходимо использовать име-
ющиеся в ОВД базы данных типа «Магистраль», «ИБД-Ф», «ИБД- Р»и т. д., а 
также совместно с сотрудниками БСТМ и ОРИ проводить мероприятия, 
направленные на получение оперативной информации, которая может по-
служить источником дальнейшего доказывания по делу и поможет сотрудни-
кам уголовного розыска в изобличении лица, совершившего кражу.  

Помимо всего вышеперечисленного, сотрудник, обладающий опреде-
ленными знаниями, умениями, навыками по раскрытию преступлений, среди 
прочих средств раскрытия преступлений должен пользоваться известными 
ему методиками и тактиками раскрытия преступлений, к таковым относятся 
тактика раскрытия «по горячим следам», «от лица к преступлению» и «от 
преступления к лицу». 

Схема тактики действий сотрудника уголовного розыска «От преступ-
ника к преступлению». В таком случае полагается считать, что расследова-
ние кражи автотранспорта уже производится по «горячим следам», в данной 
ситуации сотрудник уже предполагает быстрое раскрытие преступления. 
Особенностью проведения первоначальных мероприятий по сбору доказа-
тельств является то, что следственно-оперативной группе необходимо прово-
дить первоначальные следственные действия, а сотрудникам розыска- опера-
тивно-розыскные мероприятия тщательно, поскольку формальное проведе-
ние таких мероприятий может неблагоприятно повлиять на доказательствен-
ную базу в отношении задерживаемого лица. Не стоит забывать, что совер-
шить кражу автомобиля, либо любого другого транспорта в одиночку пред-
ставляет некоторые трудности, по этому сотрудникам, осуществляющим рас-
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следование важно проверить версию совершения данного преступления 
группой лиц, и отталкиваться не от одного лица. 

Система работы органов правопорядка «от преступления к преступни-
ку» заключается в том, что с момента поступления заявления потерпевшего, 
чей автотранспорт убрали, проходит довольно таки большой период времени, 
и пролонгация в действиях сотрудников, осуществляющих розыск, уже не 
дает возможности раскрыть преступление «по горячим следам». В данной 
схеме процессуальные действия начнутся не с поиска лица, а с поиска транс-
портного средства. Зачастую такая схема является не перспективной для уго-
ловного дела, такие дела, в последствии «засушивают» и прийти к положи-
тельным результатам раскрытия не представляется возможным. 

Но все же такая методика расследования краж автотранспорта имеет 
место быть. План действий в данной методике заключается в удачном взаи-
модействии сотрудников розыска и ГИБДД. В таком случае вводится в дей-
ствие план поисково-заградительных мероприятий, выставляются посты 
ДПС. Также с целью обнаружения разыскиваемого транспортного средства 
используются базы данных, диспетчерские службы, иные системы связи.  

Необходимо отметить, что согласно данным Росстата наиболее угоняе-
мыми автомобилями на территории Российской Федерации за 2018 год, яв-
ляются: 

1) LADA; 
2) Toyota; 
3) Mazda; 
4) Hyunday; 
5) Nissan; 
6) KIA; 
7) Ford; 
8) Renault; 
9) Mitsubishi; 
10) LandRover.1 
Также, в комплексе деятельности направленной на борьбу и раскрытие 

хищений транспортных средств необходимо рассмотреть деятельность, свя-
занную с профилактикой совершения указанных преступных деяний. 

Профилактическая работа направленная на предупреждения краж авто-
транспорта представляет собой многоплановый процесс, в котором наряду с 
сотрудниками ОВД должны принимать активное участие администрации 
республик, краев, областей и городов посредством реагирования на различ-
ного рода предложения по предупреждению совершения краж автотранспор-
та, на представления выносимые следователем об устранении причин и усло-
вий способствовавших совершению той или иной кражи, а также путем про-

                                                 
1Евтушенко А.В. К вопросу о характеристике преступлений, связанных с незакон-

ным завладением автотранспортными средствами / А. В. Евтушенко // Право и общество. - 
2016. - № 8. С. 5. 
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ведения разъяснительной работы с населением, повышением уровня право-
вой грамотности населения. 

Среди сотрудников ОВД довольно таки решающим средством профи-
лактики краж автотранспорта является контроль над идентификационными 
признаками и регистрационными документами транспортных средств. 

Таким образом, в настоящее время, наряду с увеличением численности 
автопарка повысилась и преступность в сфере хищения транспортных 
средств. Сотрудникам уголовного розыска для эффективного раскрытия дан-
ной группы преступлений необходимо комплексно использовать имеющиеся 
у них силы и средства, также подходить к каждому случаю совершения кра-
жи автотранспорта индивидуально, учитывая все обстоятельства дела. Рас-
крытие краж автотранспорта необходимо осуществлять в тесном взаимодей-
ствии с различными службами, а в целях законного, всестороннего, своевре-
менного раскрытия противоправных действий использовать различные мето-
дики, в том числе раскрытие преступлений «по горячим следам». 

 
 

Скрипаль Владимир Константинович, 
курсант 4 курса  

Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Александров Андрей Григорьевич, 
старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности  

в органах внутренних дел  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Особенности раскрытия преступлений прошлых лет  
оперативными подразделениями органов внутренних дел  

 
Мрачное на профессиональном жаргоне слово «висяк» знакомо даже 

далеким от профессии оперативного работника людям благодаря криминаль-
ным сериалам. Нераскрытое преступление – это не только цифра, которая 
портит картину работы органа и отдела, нераскрытое преступление – это 
прежде всего ненаказанное зло, это нераскаявшийся преступник, попранная 
справедливость.  

Данной проблеме уделено пристальное внимание со стороны законода-
тельной диспозиции на ведомственном уровне. Этому свидетельствует зна-
чительное количество изданных ведомственных нормативно-правовых актов 

Для начала рассмотрения проблематики раскрытия преступлений 
«прошлых лет» необходимо определиться с понятийным аппаратом, то есть 
какое преступление будет считаться нераскрытым. Нераскрытым преступле-
нием «прошлых лет» будет считаться преступление, производство по кото-
рому приостановлено по основанию п.1,2,3, ч.1 ст.208 УПК РФ. А именно 
лицо, которое привлекается в качестве обвиняемого установлено не было, 
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либо лицо объявлено в розыск и скрылось от уголовного преследования, ли-
бо местонахождение подозреваемого лица установлено, но реальная возмож-
ность участия данного лица в следственных действиях отсутствует. В число 
нераскрытых в первую очередь включаются преступления, производство по 
которым впервые приостановлено, при этом дата возбуждения уголовного 
дела и дата учета преступления не имеют какого-либо значения. 

Согласно характеристике МВД России о состоянии преступности в 
2019 году было зарегистрировано 2024337 преступлений1, 51,9% из которых 
остались нераскрытыми. Наличие довольно большого объема нераскрытых 
преступлений представляет собой серьезную проблему, стоящую перед орга-
нами внутренних дел. С целью изменения раскрываемости по преступлениям 
прошлых лет согласно указанию министра МВД от 29 июля 2005 г. № 5152 в 
системе МВД были созданы оперативно-разыскные подразделения по рас-
крытию приостановленных за неустановлением виновных лиц уголовных 
дел2. 

Следует понимать, что когда мы говорим о преступлениях прошлых 
лет, речь идет не только о преступлениях, виновное лицо по которым не 
установлено, но и о латентных преступлениях. Причины, по которым пре-
ступления остаются не раскрытыми, а иногда даже и не выявленными, весьма 
разнообразны. К ним можно отнести: высокий профессионализм преступни-
ков по маскировке противоправных деяний, низкую квалификацию органов 
следствия и оперативно разыскных подразделений, отсутствие доверия граж-
дан к правоохранительным органам и, как следствие, отсутствие заявления о 
совершенном противоправном деянии. 

В этой связи органы внутренних дел осуществляют активную работу в 
двух направлениях. Первым направлением является проверка причастности 
лиц, задержанных за совершение преступления, к совершению ранее зареги-
стрированных преступлений. Такая проверка основывается на сравнении так 
называемого «почерка» преступников, когда способ совершения преступле-
ния схож с преступлениями, совершенными ранее. Необходимо понимать, 
что для проведения такого сравнения оперативный сотрудник должен доста-
точно долго работать на обслуживаемой территории, либо линии, чтобы хо-
рошо знать оперативную обстановку.  При проведении такого сравнения ос-
новополагающим ОРМ является опрос. Именно от качественного опроса за-
висит объем сведений, который оперативник сможет получить у задержанно-
го лица.  Очень важным является подготовка к опросу, перед его началом 
необходимо определить тип личности опрашиваемого, определить круг во-
просов, а также тактику его проведения. Необходимо правильно расположить 
к себе преступника, найти психологический «ключ», чтобы получить инфор-
мацию о возможно ранее совершенных преступлениях. В случае, если опера-
                                                 

1 См.:https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
2Лозовский Денис Николаевич, Ульянова Ирина Рачиковна Актуальные вопросы 

расследования нераскрытых преступлений прошлых лет // Общество и право. 2017. №4 
(62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-rassledovaniya-neraskrytyh-
prestupleniy-proshlyh-let (дата обращения: 17.03.2020). 
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тивное мероприятие окажется успешным, сотрудникам удастся уговорить за-
держанного написать явку с повинной, описав в ней ранее совершенные про-
тивоправные деяния. Дальнейшая работа по их проверке и расследованию 
относится к органам предварительного следствия. 

Вторым направлением по расследованию преступлений прошлых лет 
является оперативная работа по преступлениям, подозреваемое лицо в кото-
рых не установлено.  В этом случае в арсенале оперуполномоченного имеет-
ся весь перечень ОРМ, предусмотренных Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Целесообразным 
является поручать расследование таких преступлений лицу, которое не зна-
комо с материалами уголовного дела. В этом случае, при их изучении, опе-
руполномоченный может обратить внимание на такие детали, которые 
ускользнули из взгляда его коллег. В зависимости от совершенного вида пре-
ступления необходимо заново провести опрос лиц, являющихся участниками 
уголовного дела. Такой опрос позволит сравнить его с результатами опера-
тивных и следственных действий, произведенных ранее и, возможно, найти 
несостыковки или неточности, которые позволят сделать выводы о заинтере-
сованности тех или иных лиц  помешать органам дознания найти истину. 

При расследовании насильственных преступлений против личности 
необходимо установить кому была выгодна смерть потерпевшего. Путем 
наведения справок можно установить кто в конечном итоге стал наследни-
ком, либо просто получил имущественную выгоду от преступления. Не лиш-
ним является проведение обследования помещений, зданий, сооружений и 
транспортных средств с целью обнаружения вещественных доказательств по 
расследуемому уголовному делу, которые были упущены при первоначаль-
ном осмотре места происшествия. Использование иных ОРМ следует прово-
дить в исключительных случаях, так как они посягают на Конституционные 
права граждан. Исключительным может являться информация, полученная 
оперуполномоченным от конфидентов о причастности конкретных лиц к ра-
нее совершенным преступлениям. Следует отметить, что работа с доверите-
лями является не менее важной, чем проведение любых ОРМ, так как в пре-
ступной среде злоумышленники зачастую хвастаются ранее совершенными 
преступлениями, что может послужить хорошей зацепкой к их раскрытию 
при развитом агентурном аппарате у сотрудника полиции. 

Таким образом мы выяснили, что при расследовании преступлений 
прошлых лет органы внутренних дел следуют двумя путями: первым из них 
является отработка причастности лиц, задержанных за совершение преступ-
ления, к совершению ранее зарегистрированных преступлений, вторым - 
проведения оперативно-разыскных мероприятий по делам, подозреваемое 
лицо в которых не установлено. При раскрытии преступлений прошлых лет 
основополагающим ОРМ является опрос, так как благодаря ему сотрудник 
может узнать большое количество информации и даже получить явку с по-
винной. Так же при расследовании насильственных преступлений против 
личности целесообразным является проведение наведения справок и прове-
дение обследования помещений, зданий, сооружений и транспортных 
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средств, так как благодаря этим мероприятиям можно установить заинтере-
сованность, либо причастность лиц к совершению преступлений. В исключи-
тельных случаях при наличии достоверной информации от конфидентов воз-
можно проведение ОРМ, затрагивающих Конституционные права граждан.  
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Некоторые проблемы применения мер безопасности в отношении лиц, 

оказывающих содействие органам, осуществляющим  
оперативно-розыскную деятельность в Республике Беларусь 

 
Нормальная деятельность органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность (далее – ОРД), невозможна без привлечения других 
лиц для успешного выполнения задач, ибо «без них ОРД перестанет самосто-
ятельно существовать и может «переродиться в иной вид социально полезной 
деятельности»1. С этим невозможно не согласиться, ведь одним из «китов» 
на которых стоит вся оперативная работа правоохранительных органов в це-
лом, является своевременное получение информации, что без взаимодей-
ствия с лицами, не имеющими никакого отношения к ОРД и проведения ра-
боты по налаживанию с ними контакта, не представляется возможным.  

В Республике Беларусь право органов, осуществляющих ОРД привле-
кать граждан к участию в ОРД закреплено в ст. 15 Закона Республики Бела-
русь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – Закон «Об ОРД»), согласно которой органы, осуществляющие ОРД, 
при выполнении, возложенных на них задач, имеют право:  

– привлекать граждан с их согласия к подготовке проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и (или) участию в них; 

– устанавливать на безвозмездной или возмездной основе сотрудниче-
ство с гражданами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфи-
денциальной основе органам, осуществляющим ОРД, заключать с ними кон-
тракт в соответствии с настоящим Законом2. 

                                                 
1 Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов / И.И. Бран-

чель [и др.]; под ред. А.И. Шведа. Минск : Тетралит, 2014. С. 265. 
2 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 15 июля 2015 г. № 289-З // Консультант Плюс / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
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Закон «Об ОРД» так же в ст. 2 закрепил и определение лица, оказыва-
ющего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, 
осуществляющему ОРД, согласно которому, им является гражданин, привле-
ченный органом, осуществляющим ОРД, к сотрудничеству на конфиденци-
альной основе, гражданин, который, не являясь должностным лицом органа, 
осуществляющего ОРД, участвует или участвовал на конфиденциальной ос-
нове в оперативно-розыскном мероприятии либо содействует или содейство-
вал на конфиденциальной основе его подготовке и (или) проведению – по 
контракту либо по заявлению гражданина в соответствии с настоящим Зако-
ном1. 

Необходимо отметить, что оказание гражданами содействия органам, 
осуществляющим ОРД может проходить как на гласной, так и негласной ос-
нове. Если говорить про гласную основу, то это может выражаться в участии 
гражданина в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный опрос», 
проводимым непосредственно в правоохранительном органе с целью сбора 
значимой информации, либо участие специалиста в ином мероприятии. Од-
нако с учетом специфики ОРД, в которой используются преимущественно 
негласные методы и средства, содействие граждан органам, осуществляю-
щим ОРД, проводится в основном, на конспиративной основе, с применени-
ем негласных методов работы, так как это необходимо для решения задач, 
возложенных на органы, осуществляющие ОРД, в целях эффективной борь-
бы с преступностью2. В этом случае детальное регулирование данных вопро-
сов находит свое отражение в ведомственных нормативных правовых актах 
органов, осуществляющих ОРД, которые по понятным причинам имеют гриф 
секретности. 

В связи с тем, что конечными целями содействия граждан органам, 
осуществляющим ОРД, являются изобличение лиц, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших общественно опасное деяние, а также привле-
чение их к предусмотренной законом ответственности, сам факт взаимодей-
ствия граждан с правоохранительными органами может представлять для них 
опасность, в том числе опасность жизни и здоровью. Ярким примером вы-
ступает ситуация проведения оперативно-розыскного мероприятия «опера-
тивное внедрение». В ходе его осуществления лицо, которое согласилось 
принять участие во внедрении, проникает в преступную группу или в крими-
нальное сообщество с целью проведения, в определенной степени, разведки и 
сбора информации о численности, структуре данной группы, планировании 
преступлений, сведений о уже совершенных криминальных деяниях, а также 
о местах сокрытия либо орудий преступлений, либо преступного дохода. Пе-
ред данным лицом в ходе осуществления сбора информации стоит угроза фи-
зической расправы в случае его расшифровки перед участниками крими-
                                                 

1 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 15 июля 2015 г. № 289-З // Консультант Плюс / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 

2 Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов / И.И. Бран-
чель [и др.]; под ред. А.И. Шведа. Минск : Тетралит, 2014. С. 266. 
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нальной группы. Не уходит эта угроза даже после изобличения преступников 
и их задержания, в ходе предварительного расследования и судебного про-
цесса, а в некоторых случаях она не пропадает и после. 

Приведенный выше пример не является исчерпывающим, поэтому, ко-
гда разговор заходит об оказании гражданами содействия органам, осу-
ществляющим ОРД, вопросы осуществления возмездия данным лицам со 
стороны криминального мира становятся весьма актуальными. Все это гово-
рит о том, что государство обязано принимать меры по защите лиц, которые 
берут на себя определенные риски в ходе оказания содействия органам, осу-
ществляющим ОРД. 

Данное положение закреплено и в оперативно-розыскном законода-
тельстве. Одной из обязанностей органов, осуществляющих ОРД, перечис-
ленных в ст. 14 Закона «Об ОРД», является обеспечение безопасности долж-
ностных лиц органов, осуществляющих ОРД, граждан, оказывающих или 
оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществ-
ляющим ОРД, и их близких, а также сохранность их имущества от преступ-
ных посягательств в соответствии с настоящим Законом и иными актами за-
конодательства1. 

Закон «Об ОРД» в ст. 55 определил перечень мер безопасности, кото-
рые применяются в отношении граждан, оказывающих или оказывавших со-
действие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, а 
также их близких, в случае возникновения угрозы их жизни, здоровья и со-
хранности имущества. Таковыми мерами являются: 

- обеспечение конфиденциальности сведений; 
- личная охрана, охрана жилища и имущества; 
- выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения 

об опасности; 
- временное помещение в безопасное место; 
- перевод на другую работу (службу), изменение места работы (служ-

бы) или учебы; 
- переселение на другое место жительства; 
- изменение данных документа, удостоверяющего личность, замена до-

кументов; 
- перевод из одного места содержания под стражей или отбывания 

наказания в другое2. 
Поводами для применения данных мер, согласно ст. 56 Закона «Об 

ОРД», являются заявление гражданина, а также полученные органами осу-
ществляющими ОРД сведения, которые  свидетельствуют об угрозе жизни, 
здоровью и сохранности имущества гражданина, оказывающего или оказы-
вавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 15 июля 2015 г. № 289-З // Консультант Плюс / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 

2 Там же. 
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ОРД, или его близких, а также иных сведений, свидетельствующих о необхо-
димости применения мер по обеспечению безопасности. Основанием для 
применения мер по обеспечению безопасности является наличие сведений, 
свидетельствующих об угрозе жизни, здоровью и сохранности имущества, а 
также иных сведений об обстоятельствах, указывающих на наличие основа-
ния для принятия мер по обеспечению безопасности. 

Порядок применения мер по обеспечению безопасности указан в ст. 57 
Закона «Об ОРД». Согласно данной статье, должностное лицо органа, осу-
ществляющего ОРД, при наличии основания для применения мер по обеспе-
чению безопасности в течение суток принимает решение об их применении 
или об отказе в их применении. О принятом решении выносится мотивиро-
ванное постановление. А далее, если принято решение о применении мер по 
обеспечению безопасности, вынесенное постановление незамедлительно 
направляется для исполнения в органы внутренних дел Республики Беларусь 
или органы государственной безопасности Республики Беларусь по террито-
риальности в зависимости от места жительства, работы или учебы граждани-
на, в отношении которого применяются меры по обеспечению безопасности. 
В свою очередь уже данные органы незамедлительно определяют меры по 
обеспечению безопасности и иные меры, не противоречащие Закону «Об 
ОРД» и иным актам законодательства, и применяют их. 

Именно в этом месте на наш взгляд в оперативно-розыскном законода-
тельстве Республики Беларусь существует спорные моменты. 

В случаях, когда лицо оказывает содействие на конфиденциальной ос-
нове органам внутренних дел или органам государственной безопасности во-
просов по применению в отношении него мер безопасности при необходимо-
сти, не возникает. Однако вышеперечисленные органы не являются един-
ственными обладателями права на осуществление ОРД.  

Согласно ст. 12 Закона «Об ОРД», органов, имеющих право на осу-
ществление ОРД в Республике Беларусь – восемь. Среди них особое место 
занимают органы финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь (далее – ОФР). Особенность ОФР заключает-
ся в том, что с самого первого дня своего существования данное подразделе-
ние было ориентировано на обеспечение экономической безопасности Рес-
публики Беларусь, что выражалось и выражается в выявлении и пресечении 
экономических преступлений. Со временем в компетенцию ОФР вошло так-
же и противодействие коррупции. Принципы работы ОФР, как и иных служб, 
осуществляющих борьбу с экономической преступностью, строятся по схеме 
информация-лицо-преступление. Именно после анализа поступающей ин-
формации, ОФР определяют пути дальнейших действий. И понятно, что со-
брать данную информацию только гласными способами невозможно. Поэто-
му право на осуществление ОФР ОРД, наряду с Законом «Об ОРД» нашло 
свое отражение и в ст.13 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. 
№ 414-З «Об органах финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь». Согласно данной статье, ОФР в целях вы-
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полнения возложенных на них задач в пределах их компетенции предостав-
ляется право осуществлять ОРД1.  

И поскольку в понятие ОРД включается также и работа оперативно-
розыскных органов с гражданами, оказывающими содействие, в том числе и 
на конфиденциальной основе, то можно смело утверждать, что ОФР несо-
мненно проводят работу и в этом направлении. А поскольку данное подраз-
деление специализируется на выявлении преступлений в экономической 
сфере, а также криминальных деяний коррупционной направленности, кото-
рые в свою очередь обладают высочайшей степенью латентности, вопросы 
организации негласного взаимодействия с гражданами для ОФР имеют 
большую важность. 

Однако как мы уже отмечали выше, в ходе осуществления данного вза-
имодействия, лица, участвующие в нем, подвергаются высокой опасности, 
что в некоторых случаях требует оперативного вмешательства правоохрани-
тельных органов. Такая ситуация может произойти и с лицом, оказывающим 
конфиденциальное содействие ОФР. Однако в настоящий момент в случае 
необходимости применения мер безопасности в отношении такого лица, дан-
ное лицо будет расшифровано перед другими государственными органами, а 
именно органами внутренних дел и органами госбезопасности, что является 
неправильным с точки зрения закона, а также с точки зрения соблюдения 
прав данного лица. 

В ст. 8 Закона «Об ОРД» говориться, что ОРД осуществляется с сохра-
нением в тайне сведений об оказании гражданами содействия органам, осу-
ществляющим ОРД, а также сведениях о самих гражданах, оказывающих или 
оказывавших такое содействие. Сохранение в тайне сведений об оказании 
гражданами содействия органам, осуществляющим ОРД, а также сведений о 
гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциаль-
ной основе органам, осуществляющим ОРД, также является одной из обязан-
ностей, прописанных в ст. 14 Закона «Об ОРД».  

Конечно же никаких вопросов по поводу качества осуществления сво-
их обязанностей по защите лиц органами внутренних дел и органами госу-
дарственной безопасности не стоит, однако на наш взгляд обеспечением без-
опасности должен заниматься тот орган, на связи с которым находится лицо, 
оказывающее конфиденциальное содействие. Данная позиция будет являться 
наиболее правильной с точки зрения обеспечения безопасности и заметнее 
уменьшит угрозу утечки информации.  

Таким образом, оказание гражданами конфиденциального содействия 
органам, осуществляющим ОРД, является неотъемлемой частью всей опера-
тивно-розыскной работы. Однако в связи со спецификой данной деятельно-
сти, на первый план переносятся вопросы обеспечения безопасности таких 

                                                 
1 Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г. 
№ 414-З : в ред. от 23 июля 2019 г. № 231-З // Консультант Плюс / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
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лиц, а также сохранения в тайне их данных и самого факта содействия. В 
случае возникновения угрозы Закон «Об ОРД» устанавливает широкий пере-
чень мер, направленных на устранение данной угрозы и защите лица. Однако 
в настоящий момент вне зависимости от органа, у которого на связи состоит 
такое лицо, вопросами его защиты будут заниматься либо органы внутренних 
дел, либо органы госбезопасности. Поэтому, принимая во внимание статус 
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, а также задач, решаемых данным подразделением, с 
целью недопущения расшифровки перед иными государственными органами 
и минимизации риска утечки  информации о лицах, оказывающих содействие 
на конфиденциальной основе данному подразделению, в ст. 57 Закона «Об 
ОРД» необходимо внести дополнения, которые коснуться наделения правом 
ОФР осуществлять защиту лиц, оказывающих содействие, силами данной 
службы. 
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Общая характеристика способов вовлечения и  
вербовки женщин в исламистские организации 

 
В этой статье мы рассмотрим причины, способы, формы и психологи-

ческие аспекты вербовки женщин в исламистские организации. Актуальность 
данной темы вне сомнений. Проблема вербовки и вовлечения женщин в ис-
ламистские организации сохраняет свою актуальность на протяжении 25-30 
лет. 

Лидеры экстремистских и террористических организаций понимают, 
что кадровый состав их групп неустойчив, в связи с чем необходимо посто-
янное обновление кадров и преумножение состава групп, поэтому при помо-
щи вербовки привлекают в свои ряды новых лиц. Потенциальными жертвами 
вербовки становятся представители молодежи, лица с несформировавшимся 
мировоззрением, лица с высокой степенью внушаемости. 

Для чего лидеры исламистских организаций обновляют кадры? Мы 
выделяем следующие причины увеличения кадрового состава: 

1. Расширение границ и увеличение масштабов влияния 
2. Захват власти 
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3. Создание новых ячеек в различных регионах, с целью расширения 
географического положения организации. 

4. Юридическая ответственность (ст. 20.3 КоАП РФ, ст.205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 207 УК РФ, ст.280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ) 

5. Большая вероятность погибнуть во время осуществления террори-
стической деятельности. 

В Российской Федерации большое распространение получил женский 
терроризм, а точнее совершение террористических актов, пропаганда и пуб-
личное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности, 
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельно-
сти лицами женского пола. 

Вовлечение женщин в террористические организации не является ни 
для кого открытием. Существует определенный ряд причин, пользуясь кото-
рыми вербовщики вовлекают в свои организации именно женщин: 

1. Высокая степень внушаемости 
2. Доверчивость и наивность 
3. Потребность во внимании 
4. Желание удачно выйти замуж либо просто обрести семью 
5. Одиночество (отсутствие родственников и друзей) 
6. Этнонациональная причина 
7. Этическая причина (желание искупить вину) 
8. Религиозная причина, а точнее религиозная нетерпимость или же ре-

лигиозный фанатизм в совокупности с отсутствием достаточных знаний ре-
лигии Ислам. 

9. Суицидальные наклонности. 
10. Алкогольная или наркотическая зависимость. 
11. Заинтересованность в материальном вознаграждении 
12. Месть 
Выделенные нами причины не носят исчерпывающего характера, одна-

ко они являются ключевыми при подборе вербовщиками будущей жертвы 
вербовки, а в последующем новоиспеченного приверженца Исламизма в лице 
женщины. 

Классические места вербовки: 
- Социальные сети 
- Общежития 
- Образовательные учреждения 
- Религиозные учреждения (Мечети) 
- Увеселительные заведения (ночные клубы, бары) 
Женщины всегда принимали участие в террористической деятельности, 

однако их роль в террористической организации на протяжении долгого вре-
мени заключалась лишь в содержании конспиративных квартир и удовлетво-
рении физических потребностей террористов. В настоящее время женщин 
используют чаще всего для решения следующих задач: 

1. Сбор пожертвований либо распространение информации 
экстремистской и террористической направленности 
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2. Вербовка женщин, имеющих склонность к суициду 
3. Разведка 
4. Совершение суицидального террора (роль «живой бомбы») 
Чаще всего женщин вербуют в террористическую организацию для то-

го, чтобы она стала исполнителем (боевиком, «живой бомбой). Для этого 
вербовщикам необходимо подобрать женщину, которая будет склонна к суи-
цидальному террору. 

Этапы вовлечения женщин в террористические организации исламист-
ского толка: 

Первый этап: Изучение жертвы вербовки. Вербовщики при подборе 
кандидата первоначально изучают внешние признаки перед тем как начать 
вербовочное общение (акцентуации характера; образ мышления, посред-
ством разбора аккаунта в социальных сетях; наличие дружеских, семейных, 
любовных связей; наличие либо отсутствие волевого фактора). На данном 
этапе вербовщик осуществляет выбор жертвы (начинает непринужденное 
общение) либо отказывается от выбора и продолжает поиск. 

Второй этап: Обнаружение проблемы (слабого места). При общении с 
жертвой вербовщик выявляет слабые стороны и проблемные вопросы, на ко-
торые жертва наиболее остро реагирует (политика, отношения, проблема 
одиночества, материальные проблемы, этнонациональные и религиозные 
проблемы). Обнаружив такую проблему, вербовщик начинает поддерживать 
жертву и ее взгляды, тем самым позитивно располагает ее к себе. 

Третий этап: Изменение и формирование радикального сознания. На 
данном этапе происходит изменение общесоциального мышления, формиру-
ются экстремистские настроения, посредством создания единого образа, ви-
новного в имеющихся проблемах, чаще всего этим объектом выступает либо 
светское государство с его идеологией, либо «неверное» общество. Если 
жертва не исповедует мусульманство, то происходит приобщение ее к дан-
ной религии, но изначально с уклоном в радикальный Ислам. 

Четвертый этап: Подчинение сознания. Доказательство, что решение 
проблем ненасильственным, правовым путем невозможно и поэтому приме-
нение насилия оправдано: идея вооруженной борьбы создается путем извра-
щения исламского понятия джихада. Подчинение сознания индивида ложно-
му образу борца с несправедливостью, готового пожертвовать собой ради ре-
ализации идеала совершенного общества: конкретизацией идеи совершенно-
го общества здесь выступает шариатское государство, а смертник-шахид иг-
рает роль борца, жертвующего собой.1 

Пятый этап: Идеологическая обработка. Осуществление идеологиче-
ской обработки населения с целью обеспечения продолжения экстремист-
ской и террористической деятельности: идеологическое обеспечение получе-
ния материальной поддержки осуществляется экстремистскими группиров-
ками путем ее определения в качестве закята, тогда как сама пропаганда экс-

                                                 
1 Стаценко В.Ю. «Общая характеристика способов вовлечения и вербовки в 

исламистские организации». 
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тремистской идеологии изображается ими в качестве давата исламского при-
зыва, под которым в традиционном исламе понимают проповедническую и 
миссионерскую деятельность. 

Это классические этапы вовлечения в исламистские организации, од-
нако их временная периодизация индивидуальна. 

Если вербовщикам необходима «живая бомба», то они подбирают тип 
личности, склонный к суицидальному террору. 

Типы личностей, склонных к суицидальному террору: 
1) Истероидный тип личности. 
Основная черта, свойственная этому типу личности, эгоцентризм и 

жажда постоянного внимания. 
В качестве причин, подталкивающих на суицид, выступают «неудачная 

любовь», а также желание вызвать к своей персоне жалость и сочувствие. 
2) Эпилептоидный тип личности. 
Главными чертами эпилептоидного типа являются склонность к дис-

фории (злобно-тоскливое настроение с раздражительностью, чувством не-
приязни к окружающим) и тесно связанная с ними аффективная взрывча-
тость, напряженность, а также вязкость, ригидность, тугоподвижность мыш-
ления. 

3) Сенсетивный тип личности. 
Основной причиной, подталкивающей к суициду, с легкостью может 

стать череда неудач и разочарований. 
4) Лабильный тип личности. 
Данному типу личности свойственна аффективность действий, совер-

шение определенных деяний быстро и без раздумий. 
5) Циклоидный тип личности. 
В субдепрессивной фазе появляется избирательная чувствительность к 

укорам, упрекам, обвинениям в свой адрес – ко всему, что способствует мыс-
лям о собственной неполноценности, никчемности, ненужности. 

Для предупреждения вербовки женщин в исламистские организации 
необходимо понимать, чем они мотивируются. Мотивация женщин, вступа-
ющих в исламистские организации: 

1. Месть за гибель родных; 
2. Желание преодоления чрезвычайной бедности; 
3. Ощущение отсутствия жизненных перспектив; 
4. Отсутствие условий для правовой защиты своих интересов; 
5. Разрушение светской системы социализации мужчин и женщин; 
6. Тяжелая душевная травма; 
7. Психическое расстройство или смертельное заболевание; 
8. Непринятие обществом; 
9. Наличие особой политической идеи; 
10.  Алкоголизация и наркотизация населения; 
11.  Безработица; 
12.  Коррупция; 
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13.  Недоверие органам государственной власти и правоохранительным 
органам; 

14.  Извращение традиций и духовных ценностей. 
На мой взгляд, данный список не является исчерпывающим, так как это 

лишь часть факторов, побуждающих женщин вступать в исламистские орга-
низации и совершать суицидальный террор. 

Самый пик участия женщин в террористической деятельности пришел-
ся на две Чеченских компании. В настоящее время нет большой массовости 
женского суицидального террора, однако вовлечение женщин в исламист-
ские организации не прекращается (Варвара Караулова). Для вербовщика за-
интересовать женщину не составляет особого труда, это связанно прежде 
всего с ее доверчивостью и наивностью. Женский терроризм очень парадок-
сален, парадокс заключается в биологическом предназначении женщин «да-
рить» жизнь, обладает высокой степенью латентности, проблематичен в вы-
явлении, тем самым правоохранительным органам тяжело пресечь вербовоч-
ную деятельность, так как отличить первые три этапа вербовки от простого 
общения зачастую невозможно, а на остальных этапах женщина становится 
уже не жертвой вербовки, а полноправным приверженцем радикальной ис-
ламистской идеологии. 

Исходя из всего нами изученного, можно сделать вывод о том, что во-
влечение женщин в исламистские организации – это злободневная проблема, 
требующая современных решений. В соответствии с вышеизложенным, 
необходимо усовершенствовать тактику и методику профилактики вовлече-
ния граждан в исламистские организации, пресекать факты вовлечения жен-
щин в террористическую деятельность путем проведения оперативно-
розыскных, профилактических, просветительских и иных мероприятий, ко-
нечно же в тесном взаимодействии с соответствующими федеральными 
службами.  
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Проблемы борьбы с преступлениями,  

совершаемыми с помощью сети «Darknet» и мессенджера «Telegram» 
 

Современная сеть «Интернет» не является безопасной для обычных 
пользователей, не говоря уже о злоумышленниках, которые ставят своей це-
лью легкий и при этом незаконный заработок. В настоящее время есть осно-
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вания утверждать, что все площадки открытого Интернета находятся под 
контролем спецслужб различных государств, а также легко подвергаются ха-
керским атакам, что создает с одной стороны видимость мониторинга и 
борьбы с противоправными проявлениями в сети «Интернет», а с другой – 
подвергает опасности персональные данные каждого человека, который име-
ет хоть какое-то отношение к ресурсам всемирной паутины, а значит, создает 
угрозу личной безопасности граждан.  

Ввиду усиленного контроля со стороны органов государственной вла-
сти, а в частности деятельности оперативных подразделений различных 
служб и ведомств за информационными потоками в Интернете, злоумыш-
ленники под страхом быть разоблаченными в своей противоправной дея-
тельности перебрались на «темную сторону» Интернета – так называемый 
«Даркнет» (Darknet). 

Даркнет представляет собой самостоятельную площадку виртуального 
пространства, которая в отличие от Интернета работает на доменах «.onion» 
и«.i2p». Это означает, что попасть в эту сеть через браузеры, которыми мы 
привыкли пользоваться в открытом Интернете, невозможно. Для доступа к 
ресурсам Даркнета необходима установка специального браузера, а иногда и 
специального программного обеспечения. Так для доступа в Даркнет чаще 
всего используют браузер «TOR», который дает доступ к одноранговым се-
тям, что позволяет их пользователям общение между собой в условиях абсо-
лютной анонимности без особых опасений государственного вмешательства1. 
Более того, вся информация, передаваемая по Даркнету является зашифро-
ванной, а пользователи используют различные никнеймы, и друг друга нико-
гда не видят в лицо.  

Даркнет представляет собой совокупность самых разнообразных сай-
тов, большинство из которых является магазинами по продаже ограниченных 
и запрещенных в обороте вещей. На просторах этой сети можно купить абсо-
лютно все. Наиболее распространенными преступлениями в теневом Интер-
нете является торговля экстремистскими материалами, огнестрельным ору-
жием и боеприпасами, а особое место занимает торговля наркотиками.  

Достаточно только лишь написать запрос в поисковую строку TOR-
браузера о продаже экстремистской литературы, как тут же появится строка 
предложений от различных сайтов Даркнета. Так, переходя по различным 
ссылкам, можно выбрать интересующую литературу по различным ценам. 
Однако, необходимо отметить, что цены являются достаточно высокими, а 
используются в этих магазинах не привычные нам деньги (рубли, доллары, 
евро), а криптовалюта, как правило – биткоины. Курс биткоина последнее 
время стремительно растет и составляет на сегодня 570 690,12 рублей за 1 
биткоин. Таким образом, имея на своем счете биткоины, пользователь Дарк-

                                                 
1 Фролов А.А. Сильнов Д.С. Исследование механизмов распространения 

запрещенного содержимого в Darknet. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-mehanizmov-rasprostraneniya-zapreschennogo-
soderzhimogo-v-darknet. 
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нета может приобрести экстремистские материалы в электронном виде или 
же на материальном носителе. В последнем случае, они как правило переда-
ются покупателю двумя способами – либо через курьера, либо их оставляют 
в определенном месте и передают покупателю координаты их местонахож-
дения. В том случае, если экстремистские материалы продаются только 
внутри России, то их также могут отправлять Почтой России. 

В случае с продажей огнестрельного оружия и боеприпасов работает та 
же схема, что и с экстремистскими материалами. Только сайты по торговле 
оружием более структурированы и специализированы на продаже только 
оружия, в то время как экстремистскую литературу можно найти на сайтах 
продавцов различных товаров.  

Следует отметить, что работа оперативных подразделений по борьбе с 
этими преступлениями, в том числе специально-технических подразделений, 
усложнена тем, что переписки продавцов и покупателей осуществляются ли-
бо через площадки Даркнета, либо с помощью мессенджера «Телеграм» (Tel-
egram), которые шифруют и сам текст сообщений, и данные об их отправите-
лях. В Телеграме преступники общаются друг с другом, не зная номера теле-
фона, используя только никнейм для поиска продавца или покупателя, но при 
этом могут созваниваться. Чаще всего злоумышленники создают в Телеграме 
секретные чаты, в которых написанные ими сообщения исчезают через опре-
деленное время, которое они сами устанавливают. Это позволяет оставаться 
информации скрытой, если пользователь потеряет телефон и попадет в руки 
посторонним лицам. Также в секретном чате отсутствует возможность сде-
лать скриншот экрана. Однако, более безопасными в этом плане являются 
смартфоны на базе Android. При попытке сделать скриншот переписки, собе-
седник получит об этом уведомление. Но на смартфонах Appleвозможность 
сделать снимок экрана в секретном чате Телеграма почему-то есть. И в дан-
ном случае собеседник получит уведомление, что был сделан скриншот пе-
реписки. В связи с этим, злоумышленники используют смартфоны на базе 
Android. 

Как мы говорили ранее, торговля наркотиками в Даркнете занимает 
особое место. Дело в том, что на Интернет-рынке запрещенных товаров при-
сутствует конкуренция, которая вызвана, в первую очередь, спросом на 
определенный вид товара. Наибольшим спросом среди пользователей сети 
Даркнет пользуются наркотические средства. Крупнейшим магазином по 
продаже наркотиков в мире стала российская торговая площадка «Гидра» 
(HYDRA). С 2017 года ее стали называть монополистом Даркнета, так как 
она имеет наибольшее число потребителей и соответственно наибольший до-
ход в теневой сети. Деятельность администраторов этого сайта была направ-
лена на пропаганду своей продукции. Причем в 2017 году это делалось пуб-
лично. Гидра выкупила рекламные ролики на видеохостинге YouTube, в ко-
торых призывало пользователей открытого Интернета переходить на их сайт 
с помощью TOR-браузера, при этом акцентируя внимание на полной ано-
нимности и простоте приобретения наркотических средств. Эти ролики про-
существовали всего один день, после чего администрация YouTube заблоки-
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ровала их и официальный канал Гидры, однако ролики продолжали появ-
ляться с различных аккаунтов. Последнее видео на YouTube было размещено 
в начале 2018 года. Все ролики были удалены, но с учетом копий в социаль-
ной сети ВКонтакте их успело посмотреть более 33 миллионов человек. Да-
лее Гидра продолжала пропаганду своей площадки через мессенджеры 
«WhatsApp» и«Viber». Ей удалось купить в Даркнете базы телефонных номе-
ров россиян, а также незарегистрированные сим-карты, с которых осуществ-
лялась спам-рассылка пользователям этих мессенджеров. Сообщения с ин-
формацией о Гидре и об ассортименте товаров приходили централизовано в 
регионы России, только в крупные их города. К концу 2018 года такие сооб-
щения получили более 500 000 россиян. Однако, ввиду того, что через от-
крытые мессенджеры распространять такие сообщения было небезопасно, 
Гидра перевела свою пропаганду в Телеграм. Необходимо отметить, что ру-
ководство Гидры располагает большими финансовыми возможностями, по-
скольку одна реклама в Телеграм стоит от 10 000 до 150 000 рублей, а доход, 
который получал Телеграм-канал в день составляет 200-300 тыс. рублей, что 
в месяц составляет до 6 млн. рублей. И все эти деньги администрации Гидры 
готова платить для рекламы своего магазина1. 

В стране сложилась новая подростковая субкультура, употребляющая 
новую терминологию: «закладка» - наркотики, упакованные и спрятанные в 
безопасном месте; «шкуроход» - наркоман со стажем, который ищет заклад-
ку, чтобы украсть ее; «чайка» - наркоман со стажем, постоянно требующий 
перезаклад от магазина.  

Сегодня наркотики на Гидре покупают 815 000 человек2. Продажа 
осуществляется только с помощью закладок. Гидра не только торгует нарко-
тиками, а еще создает «рабочие места» для молодежи. Молодые люди в воз-
расте до 25 лет становятся закладчиками или, как их еще называют «кладме-
нами». Как правило, сами они наркотики не употребляют. Они решаются на 
занятие такой деятельностью лишь ради легкого заработка. Ведь, действи-
тельно, доход одного закладчика в крупных городах в неделю составляет 
примерно 40-60 тыс. рублей. При этом закладчик никогда не видит самого 
продавца. Его задача лишь заключается в закладке наркотиков и пересылке 
координат с фотографией точного места покупателю через Телеграм. Именно 
закладчики привлекаются к уголовной ответственности за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Феде-

                                                 
1 Сайт «Новая Газета». «Проект»: российская «Гидра» стала крупнейшей в мире 

торговой площадкой по продаже наркотиков в даркнете. [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://novayagazeta.ru/news/2019/07/25/153666-proekt-rossiyskaya-gidra-stala-
krupneyshey-v-mire-torgovoy-ploschadkoy-po-prodazhe-narkotikov-v-darknete. 

2 Сайт «Новая Газета». «Проект»: российская «Гидра» стала крупнейшей в мире 
торговой площадкой по продаже наркотиков в даркнете. [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://novayagazeta.ru/news/2019/07/25/153666-proekt-rossiyskaya-gidra-stala-
krupneyshey-v-mire-torgovoy-ploschadkoy-po-prodazhe-narkotikov-v-darknete. 
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рации1. При этом информацией о самих продавцах и покупателях они не рас-
полагают.  

Наркотики, которые необходимо развезти по различным местам для за-
кладок, кладмены получают также в виде закладки, которую оставляет так 
называемый «складмен» - человек, занимающийся сортировкой наркотиков 
на дозы на складе. Для этого Гидра арендует гаражи или квартиры на окраи-
нах города. Закладчики об этих складах, как правило, не знают. 

Ввиду того, что сотрудники оперативных подразделений просто не 
имеют достаточных методических разработок и технического оснащения, ко-
торое позволяло бы осуществлять мониторинг сети Даркнет и действия их 
пользователей, достаточно затрудняется работа по предупреждению и рас-
крытию рассмотренных преступлений. Необходимо отметить, что основная 
работа должна заключаться в деятельности оперативно-технических подраз-
делений, которые не всегда успевают ввиду загруженности за установленные 
сроки получить оперативно-значимую информацию по открытым каналам 
связи, не говоря уже о Даркнете.  

Единственным способом вычислить пользователей теневого интернета, 
которые, вероятно, занимаются противоправной деятельностью, является 
мониторинг движения денежных средств в части касающейся перевода их в 
криптовалюту. Однако из-за большого массива таких операций это не даст 
нужного и быстрого результата.  

Ввиду вышесказанного, мы считаем, что основная деятельность не 
только органов внутренних дел, но и органов государственной власти в це-
лом должна быть направлена на предупреждение совершения преступлений с 
использованием Даркнета. Для этого необходимо ужесточить требования к 
рекламе в открытом Интернете, а также запретить пользователям доступ к 
открытым ресурсам, позволяющим установку TOR-браузера, поскольку без 
него доступ к теневому интернету будет невозможен. Также среди причин и 
условий, способствующих совершению таких преступлений, определенно 
выражается уровень социальной жизни молодежи и уровень ее правового со-
знания. Государство должно создавать такие условия жизни и труда, чтобы у 
граждан не возникало мысли заниматься незаконным заработком, недельный 
размер которого превышает месячную зарплату бюджетного работника в два 
раза. Сотрудники органов внутренних дел – оперуполномоченные и участко-
вые уполномоченные, а также инспектора по делам несовершеннолетних 
должны вести профилактическую работу среди молодежи, доводить до све-
дения граждан информацию о вреде совершаемых преступлений, а самое 
главное – об уголовной ответственности за их совершение.  

 
 
 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020). 
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Основные особенности оперативно-розыскных мероприятий  

«Наведение справок» 
 

Рассматривая вопрос об основных аспектах оперативно-розыскного 
мероприятия «наведения справок», необходимо определить цель, для дости-
жения, которой необходимо его проведение. В данном случае, именно она 
являться отправной точкой, так как при разных целях, используется разные 
методы, средства, способы, а также организационно-тактические и правовые 
аспекты. Общей целью наведения справок является получение информации. 
Однако, информация бывает разной, поэтому для ее получения будут исполь-
зоваться разные способы и средства. 

Наведение справок проводится с целью получения информации о лице, 
его образе жизни, месте жительства, месте регистрации, местонахождении, о 
его родственниках и дружеских связях, связях с преступлениями и преступ-
ными группировками, о наличии судимости и постановках на учет, о наличии 
имеющихся у него документов, удостоверяющих личность, об имеющемся в 
его владении, пользовании и распоряжении движимого и недвижимого иму-
щества, о месте работы, о его банковских счетах и используемых им номерах 
абонентов и вообще, любую информацию. 

Таким образом, все зависит от вида информации, которую необходимо 
получить, поэтому будет меняться порядок и тактика ее получения, а также 
основания получения, условия и организационные вопросы. Вследствие это-
го, целесообразнее всего выделить три основных способа получения инфор-
мации включающие в себя организационный, тактический и правовой ас-
пект.1 

Первый способ характеризуется получением информации без каких-
либо письменных запросов, специальных разрешений от уполномоченных 
органов. Сюда можно отнести действия оперуполномоченного – субъекта 
оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», которые заклю-
чаются в получении информации путем личного общения с лицами, владею-
щими информации об объекте мероприятия; путем получения информации 
от лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе; путем полу-

                                                 
1 Сидоркин А. И. Практика применения органами внутренних дел законодательства 

в сфере охраняемой законом тайны // Российский следователь. - 2015. - № 21. - С. 37-43 
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чения информации из информационных систем и баз данных, доступ к кото-
рым имеется в связи со служебным положением.  

Для личного общения с лицом, обладающим информаций никаких раз-
решений не требуется, поэтому осуществлять наведение справок таким обра-
зом необходимо при соблюдении статьи 7 и 8 законодательства об оператив-
но-розыскной деятельности, так как они предусматривают основания и усло-
вия его проведения, и конечно при соблюдении норм Конституции России. 
Что касается, организационно-тактических аспектов, то в данном случае опе-
ративный сотрудник должен четко понимать, какую именно информацию 
необходимо запрашивать у лица, ею владеющей, также подготовиться к это-
му мероприятию, например, путем сбора информации о лице, которое владе-
ет информацией, для того, чтобы вступить с ним в контакт и достигнуть по-
ставленной цели законным способом.  

Получение информации от лиц, оказывающих содействие на конфи-
денциальной основе также не требует оформления каких-либо письменных 
запросов и разрешений. Наведение справок в этой форме также регламенти-
руется законодательством об оперативно-розыскной деятельности и Консти-
туцией Российской Федерации, а также ведомственными документами, опре-
деляющие порядок работы с конфидентами. Получение информации и даль-
нейший ее анализ от агентурного аппарата требует подготовки, так как для 
получения информации, оперативному сотруднику, для начала необходимо 
сообщить конфиденту о том, какую информацию необходимо узнать, после 
этого, организовать все условия, с соблюдением конспирации, для получения 
такой информации. Например, сделать это в заранее обусловленном месте 
или путем доставления конфидента в орган под легендой.  

Наведение справок путем получения информации из информационных 
систем и баз данных, которыми сотрудники могут пользоваться в связи со 
служебным положением, осуществляется в соответствии с ведомственными 
нормативными актами, определяющими порядок занесения и использования 
информации, учет которой ведется в базах данных, тоже не требует никаких 
специальных разрешений и запросов (за исключением некоторых баз дан-
ных). Сюда также относится получение информации из криминалистических 
и оперативных учетов.   

 В информационных системах хранится достаточно большой объем 
информации, учет которой ведется ежедневно и автоматизировано, поэтому 
найти необходимую информацию не составляет труда. Базы данных могут 
содержать в себе все анкетные данные о лице, сведения о его проживании и 
регистрации, о совершенных ним преступлениях, о постановках на учет, о 
связи лица с адресом и другую необходимую информацию. Наведение спра-
вок таким путем является самым простым, и должен осуществляться первым 
в связи с быстротой и удобством. Информационные системы хранят в себе 
сведения, которыми ежедневно пополняются самими сотрудниками для ис-
пользования их в своей деятельности и для использования иными сотрудни-
ками, поэтому использование информационных технологий при наведении 
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справок отвечает требования информационного прогресса, к которому стре-
мится государство.   

Второй способ проведения наведения справок представляет собой по-
лучение информации путем направления письменных запросов физическим и 
юридическим лицам. Письменный запрос является индивидуальным право-
применительным актом субъекта оперативно-розыскной деятельности, кото-
рый выражается в форме официального документа, который имеет обяза-
тельный характер и исполнения для адресата – обладателя информации. От-
сюда следует, что под запросом, как формы наведения справок, является 
официальное обращение должностного лица субъекта оперативно-розыскной 
деятельности к обладателю информации с требованием о ее предоставлении 
в устном или письменном виде – в форме надлежаще оформленном документе.1  

Запросы оформляются в виде официального документа, который в со-
ответствии с правилами ведения делопроизводства должен отвечать конкрет-
ным требованиям, а именно содержать наименование органа, который 
направляет запрос, его реквизиты, включая адрес, индекс, контактный теле-
фон и факс (это делается для того, чтобы исполнитель запрос направил ответ 
по указанным реквизитам или связался с органом в случае возникновения ка-
ких-либо вопросов). Конечно запрос должен содержать и информацию об 
исполнителе, то есть полное название учреждения, организации, предприя-
тия, его индекс и адрес. В случае направления конкретному должностному 
лицу или физическому лицу, указать его фамилию, имя и отчество. Сам за-
прос должен быть сформулирован корректно, и при его составлении сотруд-
ник оперативного аппарата должен понимать четкий перечень вопросов, ко-
торые необходимо поставить перед исполнителем, чтобы получить полную 
информацию и цель запроса была полностью достигнута. Кроме запрашива-
емой информации необходимо указать в связи с чем он направляется, то есть 
имеющийся материал проверки, либо иное законное основание. В данном 
случае ссылаться на заведенное дело оперативного учета запрещено, так как 
это является сведениями, не подлежащими разглашению, поэтому необходи-
мо указать материал проверки в рамках которого запрашивается информация 
и сведения. Ссылка на уголовное дело, находящее в производстве органа, не 
целесообразна, но возможна, так как запросы в рамках уголовных дел 
направляются следственным органом, лично следователем, некоторые из них 
согласовываются начальником следственного подразделения, однако при 
выполнении оперуполномоченным поручения следователя, причиной запроса 
является именно уголовное дело. 2  

 
 

                                                 
1 Рябов Е. В. Соотношение терминов «юридический акт» и «правовой акт» в отече-

ственной юриспруденции // Актуальные проблемы экономики и права - 2016. - № 3. - С. 
210-217 

2 Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. Бо-
лее 120 документов. -2-е изд., перераб. и доп. / под ред. И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. - 
М.: ТК Велби, Проспект, 2014. - 456 с. 
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Значение оперативно-розыскной деятельности в профилактике  
и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота  

наркотических средств 
 

На современном этапе преступность в сфере незаконного оборота 
наркотических средств приобрела негативную тенденцию к увеличению, по-
этому особо актуальными являются вопросы профилактики и пресечения 
названного вида преступности. Особое место среди субъектов  пресечения и 
профилактики любого вида преступности занимают органы оперативно-
розыскной деятельности.  

Оперативно-розыскная деятельность по профилактике и пресечению 
преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств регулиру-
ется двумя основными законами: ФЗ «Об ОРД»1 и ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»2. Если говорить 
непосредственно о сфере оборота наркотиков, то важное значение имеют по-
ложения Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 «Об утвер-
ждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации 
в Российской Федерации»3. 

В ходе оперативно-розыскной деятельности происходит обнаружение и 
задержание преступников; обнаружение наркотических средств и их прекур-
соров, происходит защита прав и законных интересов граждан и т.п.  

В зависимости от их назначения, способа организации, ведения и учи-
тываемых объектов учеты органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, подразделяются на: 

1) профилактические; 
2) криминалистические; 
3) оперативно-справочные и розыскные; 
4) статистические; 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
2Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // «Российская газета»  № 139, 28.06.2016. 
3 Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении 

Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской 
Федерации». // «Собрание законодательства РФ»,  27.06.2011, № 26, С. 3808.  
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5) коллекции. 
Данные подобного учета используются не только в целях профилакти-

ки и противодействию преступности в сфере оборота наркотических средств, 
но и берутся в основу криминалистических исследований, составляя их эм-
пирическую основу. Наличие органов оперативно-розыскной деятельности 
делает возможной оперативной и эффективной реакцию на совершенное пре-
ступление или подготовку к его совершению в любой сфере, включая неза-
конный оборот наркотических средств.  

Эта работа позволяет своевременно реагировать на противоправные 
действия организованной преступности, тщательно и результативно следить 
за криминогенной обстановкой в учреждениях, повышать раскрываемость 
преступлений и укреплять их профилактику1. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в рам-
ках мероприятий по профилактике и предупреждению преступности в сфере 
незаконного оборота наркотических средств активно взаимодействуют с 
иными правоохранительными органами (например, органами следствия и до-
знания, таможенными органами), а также с институтами гражданского обще-
ства. Только комплексный и системный подход к профилактике и предупре-
ждению преступности способен принести хорошие результаты и положи-
тельный эффект.  

В случае, если орган, осуществляющий оперативно-розыскную дея-
тельность выявил устойчивое намерение у лица (группы лиц) совершить пре-
ступное деяние, то оперативные сотрудники обязаны провести оперативно-
профилактическую работу, а также принять соответствующие меры, направ-
ленные на устранения условий, способствующих совершению преступлений. 

Обращаем внимание, что на сегодняшний день весьма актуальным и 
дискуссионным является вопрос об использовании в оперативно-розыскной 
деятельности метода «компрометации», иначе говоря - метода «подрыва ре-
путации». Данный метод заключается в доведении до конкретного лица или 
группы лиц сведений об известной им информации с использованием воз-
можностей оперативно-розыскной деятельности. Исследованием данного во-
проса, в частности, активно занимается Кокурин Г.А2. 

Данный метод также может активно применяться в целях профилакти-
ки и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Отметим, что метод компрометации в оперативно-
розыскной деятельности с целью предупреждения преступности в области 
незаконного оборота наркотических средств может быть основан на различ-
ного рода приемах, которые направлены на сокрытие достоверной и правди-
вой информации, а также на дезинформацию лиц, готовящихся совершить 
преступное посягательство.  

                                                 
1 Кокурин Г.А. Использование метода компрометации в оперативно-розыскной 

деятельности // Российский юридический журнал. 2016. № 5. С. 165. 
2 Там же. С. 164-169. 
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Анализ литературы, а также обобщение следственной и оперативной 
практики позволили выделить следующие оперативно-тактические направ-
ления использования метода компрометации: 

- компрометация местности; 
- компрометация конкретного места совершения преступления; 
- компрометация орудия преступления; 
- компрометация объекта и предмета преступления; 
- компрометация канала поступления наркотических средств; 
- и другие.1  
Румянцев Н.В. выделяет проблему частого и грубого нарушение орга-

нами, осуществляющими  оперативно-розыскную деятельность прав и свобод 
человека и гражданина в процессе профилактики и пресечении преступле-
ний, включая анализируемой категории в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств. По мнению данного автора, особо пристальное внимание 
следует обращать на законодательное и ведомственное регулирование имен-
но профилактической деятельности оперативных подразделений, чтобы воз-
можность различных злоупотреблений, как со стороны оперативных сотруд-
ников, так и со стороны профилактируемых лиц была сведена к минимуму2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оперативно-розыскная дея-
тельность играет важную роль в процессе профилактики и предупреждения 
всех видов преступности без исключения. Однако, на сегодняшний день по-
всеместно указывается на нарушение органами оперативно-розыскной дея-
тельности прав и свобод человека и гражданина, что является недопустимым, 
а особенно в правовом государстве, которым является Российская Федерация 
в силу своей Конституции.  Стоит согласится с позицией Румянцева Н.В., что 
оперативно-розыскная деятельность должна быть более тщательно урегули-
рована не только на законодательном, но и на подзаконном уровнях.  

 
 

                                                 
1 Кокурин Г.А. Использование метода компрометации в оперативно-розыскной 

деятельности // Российский юридический журнал. 2016. № 5(110). С. 167. 
2 Румянцев Н.В. Обеспечение прав и свобод граждан в процессе оперативно-

розыскной профилактики преступлений // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2018. № 3. С. 28 - 30. 
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Противодействие молодежному экстремизму в сети Интернет 

 
Противодействие молодежному экстремизму в сети Интернет является 

фундаментальной основой информационной безопасности личности, обще-
ства и государства в целом. На сегодняшний день главной особенностью об-
щества является сеть Интернет. Каждый человек обладает широким спектром 
возможностей, связанных с доступом к новейшим технологиям и высоким 
уровнем глобализации информационного пространства. Глобализация ин-
формационного пространства является основой быстрого распространения 
информации по всему миру.  Перечисленные факторы характеризуются не 
только положительными, но и рядом негативных аспектов. Прежде всего 
данный довод касается использования мирового информационного простран-
ства для совершения противоправных деяний.  

Одним из примеров вышеуказанной категории преступлений является 
совершение противоправных действий экстремистской направленности с ис-
пользованием сети Интернет. Широкомасштабное продвижение идеологии 
экстремизма в рамках мирового информационного пространства более вы-
годно за счет мгновенного охвата большой аудитории потребителей инфор-
мации, обезличенным участием преступников, низкой степенью финансовых 
затрат, возможностью применения специальных технологий воздействия на 
сознание, в том числе и технологий нейролингвистического программирования. 

Анализ информационной обстановки позволяет отметить то, что со-
держание наиболее распространенных ресурсов мирового информационного 
пространства по пропаганде идеологии экстремизма характеризуется наличи-
ем хорошей теоретической базы, а также широким спектром средств, спосо-
бов и методов информационно-психологического воздействия на отдельных 
лиц и общества в целом.1 

Социологи утверждают, что человечество сегодня вовлечено в некон-
тролируемый процесс порабощения, подчинения сознания манипуляцион-
ным практикам и ограничениям свободы мысли и свободы использования 
времени в связи с тем, что Интернет играет важную роль в жизни современ-
ного общества. Потребляемая информация в настоящее время не только не 

                                                 
1Троегубов Ю. Н. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет // 

Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2014. С. 1–6. 
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вызывает доверие, но и создает реальную угрозу, как отдельной личности, 
так и угрозу национальной безопасности. 

Вышеуказанный факт свидетельствует о большой вероятности внедре-
ния разнообразными IT-корпорациями интеллектуальных механизмов воз-
действия на сознание индивида, который будет обусловлен подменой поня-
тий у молодого поколения, распространения мнения о приемлемости насиль-
ственных действий для достижения поставленных целей. Результатом такой 
деятельности является создание  предпосылок развития региональных кон-
фликтов на почве политических, национальных и этнических разногласий.  

Угрозы информационного характера причислены к числу угроз без-
опасности государства. В Стратегии противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года закреплено, что приоритетную роль при совер-
шении преступлений экстремисткой направленности и распространения экс-
тремистской идеологии в молодежной среде занимает сеть «Интернет».1 

Рассмотренные ранее факты определяют необходимость принятия со-
трудниками органов внутренних дел соответствующих мер, направленных на 
противодействие молодежному экстремизму в информационной сети. 

Вопросам противодействия молодежному экстремизму посвящены 
труды таких ученых-юристов, как А.В. Барков, Р.Ж. Идрисов, А.Г. Никитин, 
Г.И. Юсупова и прочие. Проблемы противодействия экстремизму в рамках 
сети Интернет изучались В.В. Батоевым, Л.А. Бураевым, Е.А. Олейниковой, 
А.В. Петряниным и другими. 

Применение мер по предотвращению распространению экстремистской 
деятельности в сети Интернет является приоритетным   направлением в дея-
тельности органов государственной власти, так как именно осуществление 
данной задачи способно обеспечить информационную безопасность и защи-
щенность населения, прежде всего активных пользователей интернет-
ресурсов. 

Противодействие молодежному экстремизму в сети Интернет не пред-
ставляется возможным без участия правоохранительных органов. Однако, 
для обеспечения эффективной работы органов внутренних дел по противо-
действию молодежному экстремизму в сети Интернет необходимо в рамках 
получения среднего общего образования ввести практику обязательного 
освоения детьми и подростками дисциплин по информационной безопасно-
сти. В рамках изучения этих дисциплину учащихся образовательных учре-
ждений должны быть сформированы знания о возможностях информацион-
но-психологического воздействия с акцентом на приобретение ими знаний, 
умений и навыков, связанных с сепарированием информации, получаемой из 
информационного пространства.  

Для более эффективного противодействия экстремизма в информаци-
онной среде сотрудникам органов внутренних дел совместно с иными госу-
дарственными органами целесообразно создать соответствующие правовые 

                                                 
1Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753). Электронный ресурс http://consultant/ru.  
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механизмы и технические возможности, которые будут играть роль фунда-
ментальной основы противодействия анонимности пользователей сети Ин-
тернет. Вышеуказанная задача может быть достигнута путем совершенство-
вания нормативно-правовой базы в информационной сфере, а также разра-
ботки соответствующих технических средств. Помимо перечисленного, сле-
дует сказать, что эта деятельность должна быть дополнена целевой подготов-
ка профессиональных кадров, которые будут специализироваться на пробле-
ме предупреждения экстремизма в сети Интернет. 

При осуществлении противодействия экстремизму в молодежной среде 
не стоит выпускать из виду возможности средств массовой информации на 
федеральном, региональном и локальном уровнях. Поскольку масс-медиа иг-
рает роль одного из важнейших элементов формирования идей и взглядов 
представителей молодежной среды данная «площадка» может быть исполь-
зована для информационной пропаганды и транслирования различного рода 
материалов профилактического характера.  

В наши дни существенное влияние на молодежь оказывают медийные 
личности, что также может быть использовано сотрудниками органов внут-
ренних дел для противодействия молодежному экстремизму в сети Интернет. 
Профилактические мероприятия необходимо осуществлять в сотрудничестве 
с авторитетными для молодежи блоггерами, актерами, известными ведущи-
ми, которые будут способствовать распространению антиэкстремистких идей 
на разнообразных популярных интернет площадках. 

Анализируя международный опыт важно подчеркнуть, что в ст.6 До-
полнительного протокола к Конвенции о преступлениях в сфере компьютер-
ной информации отмечается необходимость применения уголовных санкций 
к лицам за целенаправленное противоправное распространение через инфор-
мационные системы информации и материалов, содержащих чрезвычайное 
умаление негативных последствий и оправдание соответствующих действий, 
которые являются геноцидом или иным видом преступления против челове-
чества. 

Российская Федерация не участвует в вышеуказанной Конвенции, уго-
ловным законом предусмотрены специальные составы преступлений, кото-
рые являются фундаментальной основой обеспечения общества от материа-
лов и информации экстремистского характера. 

Подводя итог, можно отметить, что складывающаяся международная 
обстановка, внутриполитическая ситуация в нашем государстве, а также тен-
денции развития информационно-телекоммуникационных технологий для 
совершения разнообразных противоправных деяний несомненного приведут 
к увеличению объемов использования информационных сетей в экстремист-
ской деятельности. 

Необходимость противодействия распространению идеологии экстре-
мизма в молодежной среде обусловлены, во-первых, ростом радикализации 
сознания молодежи, указанная категория становится основной «группой рис-
ка», которая наиболее подвержена негативному влиянию. Во-вторых, уро-
вень знаний учащихся в области проблем экстремизма, а также социально-
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политических проблем, последствий экстремизма в настоящее время одно-
значно недостаточен и требует совершенствования. В-третьих, существует 
необходимость выработки наиболее действенных форм и методов работы с 
молодежью, которые позволят заинтересовать и вовлечь их в совместную де-
ятельность, направленную на противодействие распространению идеологии 
экстремизма в обществе.  

Складывающаяся международная обстановка, внутриполитическая си-
туация и тенденции развития информационно-телекоммуникационных тех-
нологий позволяют прогнозировать дальнейшее нарастание объемов исполь-
зования информационных сетей в экстремистской деятельности. Своевре-
менное предотвращение и пресечение имеющихся угроз зависит от эффек-
тивности, систематичности и согласованности проводимых мероприятий, а 
также от качества взаимодействия всех правоохранительных органов Россий-
ской Федерации и всех заинтересованных иностранных государств. 

Своевременное предотвращение и пресечение имеющихся угроз в ин-
формационном пространстве зависит от эффективности, систематичности и 
согласованности проводимых мероприятий, а также от качества взаимодей-
ствия всех правоохранительных органов Российской Федерации и иных 
субъектов, деятельность которых направлена на стабилизацию правопорядка 
в нашей стране и на международном уровне. 
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К вопросу об использовании возможностей  
АПК «Безопасный город» во взаимодействии с органами внутренних дел  

при проведении оперативно-розыскной деятельности 
 

Сотрудники органов внутренних дел ежедневно осуществляют дея-
тельность по раскрытию и предупреждению преступлений. В своей опера-
тивно-розыскной деятельности они используют различные доступные и 
незапрещенные действующим законодательством специальные средства, с 
целью более качественного, своевременного и профессионального исполне-
ния служебных полномочий. Однако, не всегда перечень имеющихся на 
обеспечении органов внутренних дел специальных средств является исчер-
пывающим и наиболее эффективным. 

С 2007 года на территории Российской Федерации согласно Поруче-
нию Президента РФ от 29 июня 2007 года № Пр-1293ГС началось внедрение 
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аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», с целью повыше-
ния уровня безопасности по основным направлениям жизнедеятельности 
населения городов, в том числе антитеррористической защищенности мест 
массового скопления граждан, объектов различных степеней важности, а 
также повышение оперативности работы правоохранительных органов за 
счет оптимизации управления силами и средствами органов внутренних дел. 

К основным задачам АПК «Безопасный город» стоит отнести: 
1. Обеспечение общественного порядка в местах массового скопления 

граждан; 
2. Обеспечение личной безопасности граждан на территории городов; 
3. Обеспечение безопасности объектов особой важности; 
4. Повышение безопасности дорожного движения, снижение количе-

ства дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а так-
же выявление фактов нарушения правил дорожного движения на территории 
города; 

5. Обеспечение безопасности, имеющихся на территории города, обра-
зовательных учреждений; 

6. Обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, муни-
ципальной собственности в жилом фонде; 

7. Повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с уго-
ном транспортных средств граждан, а также повышение эффективности в 
раскрытии и предупреждении преступлений иных категорий преступлений 
органами внутренних дел. 

На организацию и внедрение данной системы были выделенные боль-
шие средства из государственного бюджета, в основном для закупки необхо-
димых технических средств. Однако темпы внедрения и развития сегмента 
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на территории 
муниципальных образований снижаются1. Стоит отметить, что во многих го-
родах, с периода внедрения АПК «Безопасный город» не происходило кар-
динальных изменений в плане обновления программных обеспечений ком-
пьютеров и видеокамер, что ни могло не отразиться на эффективности рабо-
ты данной системы и ее взаимодействия с правоохранительными органами. 

Свое выражение это находит в нехватке камер видеонаблюдения на 
криминогенных участках города, а также в несовместимости некоторых про-
грамм с видеокамерами, несвоевременное обслуживание технических 
средств АПК и текучесть кадрового состава. Совокупность вышеуказанных 
факторов в конечном итоге ставит под угрозу достижение первоначальной 
цели создания АПК «Безопасный город» и исполнения возложенных на нее 
задач. Правоохранительным органам, как уже отмечалось в начале статьи, в 
некоторых случаях не хватает собственных технических средств, что и по-
буждает их прибегать к помощи АПК, который в свою очередь не может 
предоставить полноценной помощи. 

                                                 
1Елисеев А.В., Агафонов С.И. К вопросу о правоохранительном сегменте АПК 

«Безопасный город» // Вестник Московского университета МВД России. №7. 2016 // С. 140. 
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Корень проблемы исходит из недостаточного финансирования АПК 
«Безопасный город», которое и приводит к актуальным проблемам. Техниче-
ское обеспечение должно соответствовать современным достижениям науч-
но-технического процесса, то есть необходимо внедрение современных IPка-
мер, позволяющих на более высококлассном уровне проводить мониторинг 
обстановки в городе. Сейчас, в большей степени используются аналоговые 
видеокамеры, который на данный момент являются устаревшими и во мно-
гом уступают IPкамерам. 

Функционал IP камер довольно широк. В них присутствует довольно 
мощный процессор, позволяющий осуществлять важные функции по пер-
вичной обработке видеосигнала, а именно корректировку яркости и кон-
трастности изображения, цвета. Также IP камеры имеют ряд других немало-
важных преимуществ над аналоговыми видеокамерами. 

Во-первых, скорость записи видео. Как известно, единицей измерения 
скорости записи видео потока является число кадров в секунду. Во всех ана-
логовых камерах данный параметр имеет значение 25 кадров в секунду, в 
свою очередь в IP камерах видеонаблюдения присутствует большой разброс 
данного показателя от 10 до 30кадров в секунду. Разница данных показателей 
объясняется тем, что чем больше количество пикселей имеет матрица каме-
ры, тем сложнее процессору осуществлять обработку изображения, и вслед-
ствие этого приходится занижать количество кадров. Поэтому в ультрамега-
пиксельных камерах этот параметр зачастую не превышает 10 кадров в се-
кунду.  

Во-вторых, датчик движения. Можно сказать, что IP камера представ-
ляет собой полноценный мини компьютер с процессором, памятью, операци-
онной системой и прошивкой. Все эти составляющие, соединенные в одной 
системе обеспечивают управление камерой, бесперебойную работу устрой-
ства, а также выполнение им всех необходимых и прикладных функций, сре-
ди которых можно выделить детектор движения. Функция детекции движе-
ния может быть включена как в структурную составляющую самой камеры, 
так и осуществляться со стороны сервера.  

В-третьих, наличие PoE. Практически все внутренние камеры поддер-
живают функцию питания по Ethernet кабелю (PoE – PowerOverEthernet), 
благодаря чему не нужно прокладывать отдельные коммуникации для этих 
целей.  

В-четвертых, наличие ИК подсветки. Важным моментом при выборе IP 
камеры для видеонаблюдения является наличие ИК подсветки, которая поз-
волит вести запись в темное время суток. Стоит обратить внимание на то, 
чтобы подсветка камеры была адаптивной, с автоматической регулировкой 
мощности светодиодов, иначе вместо однородно освещенной картинки полу-
чится яркое пятно подсветки посередине кадра.  

В-пятых, наличие флэш накопителя. При наличии возможности уста-
новки в камеру флэш карты она может выступать как в роли устройства ви-
деозвахвата так и в роли видеорегистратора, автоматически записывая ви-
деоинформацию на карту памяти. Однако, стоит учитывать, что некоторые 
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камеры способны записывать только отдельные кадры происходящего, а дру-
гие писать только потоковое видео в постоянном режиме.  

Как уже отмечалось, насущной проблемой АПК «Безопасный город» 
является несовместимость оборудования. Однако, что касается IP оборудова-
ния, то данная проблема с их внедрением была частично решена созданием 
открытого протокола ONVIF. Сейчас большинство производителей IP камер 
и сопутствующего оборудования внедряют в свои продукты данный стан-
дарт, но он еще не может обеспечить 100% совместимость устройств различ-
ных производителей ввиду возможного различия ONVIF профилей (версий) 
оборудования. Так что совместимость оборудования сегодня по прежнему 
гарантируется только покупкой устройств одного производителя, так как в 
этом случае производитель имеет возможность протестировать совмести-
мость своего оборудования между собой. 

Отметив все достоинства IP камер, можно сделать вывод о их 
наибольшей практичности как в работе АПК «Безопасный город» так и во 
взаимодействии АПК с правоохранительными органами в сфере оперативно-
розыскной деятельности. Внедрение современных систем видеонаблюдение 
не только облегчит борьбу с преступностью, но и позволит наиболее эффек-
тивно предупреждать ее. 
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в сфере незаконного оборота наркотиков 
 

Оперативно-розыскная деятельность безусловно является одним из ос-
новных источников получения информации необходимой для установления и 
доказывания в дальнейшем обстоятельств совершенного деяния. В соответ-
ствии с этим, необходимо нормативно регулировать порядок реализации по-
лученной информации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий. На сегодня основными нормативно-правовыми актами в данном направ-
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лении являются: Уголовно-процессуальный кодекс РФ1и Федеральный закон 
от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2. Ис-
пользование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 
уголовного судопроизводства для доказывания обстоятельств совершенного 
деяния, но только в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, ко-
торый содержит толкование и основные критерии сбора, проверки и оценки 
доказательной базы. Помимо этого в ст. 11ФЗ «Об ОРД»определяется то, что 
полученные в процессе ведения оперативно розыскной деятельности резуль-
таты по своей сути могут являться основанием или поводом для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела, а также они могут направляться по 
необходимости следователю или в орган дознания, или в суд, который имеет 
в своем производстве материалы, содержащие сведения о проверке сообще-
ний или же само уголовное дело. 

Далее рассматривая данное направление в уголовно-процессуальном 
законодательстве, а именно введение результатов ОРД в процесс расследова-
ния и доказывания, следует отметить, что поверхностно весь порядок доста-
точно регламентирован. Но при этом данные два нормативных правовых акта 
по своей сути имеют разные границы применения, так оперативно-розыскная 
деятельность осуществляется до момента применения уголовно-
процессуального права и ведения уголовного процесса, в связи с этим, к по-
лученной информации от оперативно-розыскной деятельности не учитыва-
ются требования, прописанные для доказательств в соответствии с уголовно-
процессуальным кодексом, а предъявляются требования относительно ФЗ 
«Об ОРД», данную ситуацию следует рассматривать через призму специфи-
ческих способов получения информации в процессе ОРД, а также с особыми 
процедурами и основаниями, прописанными в ФЗ «Об ОРД».3 

Соответственно, указанная коллизия приводит к двоякой оценке ин-
формации, полученной в ходе ОРД, со стороны суда, что в дальнейшем от-
ражается на качестве производства по каждому частному уголовному делу. 
Так, по обстоятельствам правоприменительной практики, в качестве приме-
ра, была рассмотрена схематично реальная ситуация: Суд города «Н» первой 
инстанции установил недопустимость признания доказательной базы в части 
свидетельских показаний, так как они были взяты у сотрудников правоохра-
нительного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и 
проводившего комплекс ОРМ по уголовному делу. Данная ситуация сложи-
лась в процессе рассмотрения уголовного дела по обвинению гражданина Х. 
в совершении длящегося много эпизодного преступления, криминализиро-
ванного по ч. 2 ст. 228 УК РФ, Показания сотрудников содержали пояснение 
о правомерности совершения в отношении лица, к которому по данному делу 
предъявлено обвинение, оперативно-розыскной деятельности. Так же было 
                                                 

1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020). 

2 Далее ФЗ «Об ОРД» 
3Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

качестве доказательств // Уголовное право. 2017. № 3. С. 95. 
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раскрыта причина невозможности дачи показаний источником, сообщившим 
оперативно значимую информацию, так как он осуществлял конфиденциаль-
ное содействие. Далее, по поданной стороной обвинения апелляции, Суд 
вышестоящей инстанции отменяет приговор и решение Суда первой инстан-
ции, параллельно направляет уголовное дело для дальнейшего рассмотрения, 
указав, что данная информация о конфиденциальном лице является государ-
ственной тайной и может быть рассекречена в исключительном случае на ос-
новании решения руководителя органа, который осуществлял оперативно-
розыскную деятельность1.  

В целях решения проблемы, затрагивающей порядок перехода резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальные дока-
зательства, мы считаем необходимым внести изменения и дополнить ч. 2 ст. 
74 УПК РФ, а именно считать, что доказательствами следует признавать ин-
формацию, содержащую результаты оперативно-розыскной деятельности, и 
следовательно, внести поправку в гл. 10 УПК РФ ст. 83.1 «Материалы, со-
держащие результаты оперативно-розыскной деятельности» следующего со-
держания: «Материалы, содержащие результаты оперативно-розыскной дея-
тельности, допускаются в качестве доказательств, если они получены в соот-
ветствии с ФЗ «Об ОРД»». 

Помимо вышеуказанной коллизии, также следует обозначить одним из 
проблемных аспектов полномочия органов, так согласно п. 4 ст. 13 ФЗ «Об 
ОРД» установлено, что органы, которые имеют право осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, имеют возможность осуществления ее толь-
ко в пределах своих полномочий, которые также прописаны законодатель-
ством определяющим компетенцию каждого органа осуществляющего ОРД. 

Для примера рассмотрим полномочия органов ФСБ РФ, а именно части 
защиты общества, человека и государства от всевозможных преступлений 
путем применения специальных мер, представленных в оперативно-
розыскной деятельности. Их компетенция определена в Федеральном законе 
от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», где указано 
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупции, деятельно-
сти незаконных вооруженных формирований, контрабанды, организованной 
преступности, шпионажа, незаконного оборота оружия и наркотических 
средств, и других преступлений, которые относятся в соответствии с УПК 
РФ к компетенции ФСБ РФ2. 

Нарушение закрепленных полномочий в ходе осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий, а равно, получение информации с нарушени-
ем законодательства результатов оперативно-розыскной деятельности зача-
стую влечет признание их недопустимыми, что влечет исключение из уго-
ловного процесса. 
                                                 

1Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда от 13 апреля 2015 г. по делу № 10-4013/15 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2Попов А.П. Результаты оперативно-розыскной деятельности: резервы оптимиза-
ции уголовного судопроизводства // Закон и право. 2016. № 3. С. 21. 
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Во всех смыслах, проверка деяний сотрудников на предмет обоснован-
ности и законности, а равно части касающейся проведения оперативно-
розыскной деятельности в данном случае имеет первостепенное значение в 
суде рассмотрение уголовного дела коллегией присяжных, в случае заявле-
ния стороной защиты доводов о необходимости признания результатов опе-
ративно-розыскной деятельности недопустимым доказательством.1 

Также на основе исследования практической деятельности органов 
осуществляющих ОРД было установлено, что зачастую суд отказывает орга-
ну в проведении оперативно-розыскного мероприятия на получение сведений 
об абонентах (пользователях) телефонного аппарата, хотя орган и имеет пра-
во осуществлять оперативно-розыскную деятельность. В таких ситуациях 
Суд ссылается на то, что подобную информацию следует получать уже в 
рамках уголовного дела, а также в порядке, установленном в ст. 186.1 УПК 
РФ2. 

По букве закона, сбор данного рода информации на сегодня не отно-
сится ни к одному из прописанных в законе ОРМ. Это следует из того, что 
под прослушивание телефонных переговоров необходимо получение инфор-
мации с помощью специальных средств, чего не происходит при данном ме-
роприятии, под ОРМ «Наведение справок» здесь имеется нарушение консти-
туционных прав на тайну телефонных переговоров, что так же не совместимо 
в данном ОРМ. Обобщая можно сказать, что данное действие представляет 
собой запрос для получения информации содержащей сведения о входящих и 
исходящих звонках абонента, также сведения могут включать в себя инфор-
мацию о номере другого абонента, времени и продолжительности соедине-
ния. Помимо этого, технические возможности компаний, оказывающих услу-
ги сотовой связи, помогают установить местонахождение запрашиваемого 
абонента в момент звонка.3 

На основе этого мы не можем говорить о том, что именно получение 
информации содержащей сведения об абонентах (пользователях) телефонно-
го аппарата можно отнести к какому-либо ОРМ перечисленных в ФЗ «Об 
ОРД» так как оно имеет специфические особенности.  

Проведя анализ вышеизложенной ситуации можно сделать вывод, что 
на сегодня для устранения коллизионных аспектов необходимо внести изме-
нения в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» в части дополнения п. 10 ч. 1 с указанием на ком-
плексный характер оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание 
телефонных переговоров» и переименованием его в «прослушивание теле-
фонных переговоров и получение сведений о телефонных соединениях». По 
нашему мнению, это позволит ликвидировать проблемы, связанные с приме-
нением нормативной базы на текущие возникшие ситуации и позволит 
                                                 

1 Бессонов А.А. Использование результаты оперативно-розыскной деятельности в 
доказывании по уголовным делам//Уголовное право. 2016. № 2. С 118. 

2Определение Судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного 
суда от 25 ноября 2013 г. по делу № 33-3099/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Бессонов А.А. Использование результаты оперативно-розыскной деятельности в 
доказывании по уголовным делам // Уголовное право. 2016. № 2. С 120. 
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устранить разногласия по вопросу о принадлежности получения информации 
содержащей сведения об абонентах (пользователях) телефонного аппарата к 
оперативно-розыскному мероприятию «прослушивание телефонных перего-
воров».  

Таким образом, подводя итог, считаем, что для устранения коллизион-
ных аспектов и увеличения раскрываемости преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков необходимо: 

1. Отразить в действующих нормативных правовых актах, 
регулирующие вопросы реализации доказательной базы полученной в 
результате проведения ОРД без возможности образования коллизионной 
оценки. 

2. Соотнести получение информации об абоненте к ОРМ 
«Прослушивание телефонных переговоров». 

3. В связи с определенными полномочиями каждого органа, 
осуществляющего ОРД необходимо обратить внимание на законность 
полученной ими информации, так как это так же отразиться на их 
возможности приобщения к доказательной базе. 

На наш взгляд предложенные изменения помогут устранить имеющие-
ся коллизии в рассматриваемом направлении применения в области оборота 
наркотиков, касаемо части характеристики информации, полученной в ре-
зультате ОРД и возможности принятия ее как доказательства для установле-
ния обстоятельств по уголовному делу. Также предложенные меры смогут 
качественно изменить правоприменительную практику в направлении опера-
тивно-розыскной деятельности по компетенции органов, и поможет опреде-
лить правовую основу для получения сведений содержащих информацию о 
сведениях телефонных соединений. Все это безусловно отразиться в улучше-
нии оперативной обстановки и поспособствует увеличению выявления и рас-
крытия преступлений в нашей стране. Также это позволит создать полноцен-
ный правовой механизм реализации принципа уважения и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности, вклю-
чая особые вопросы ограничений прав. 
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Оперативно-розыскная характеристика личности террориста 

 
Проблема терроризма уже много лет не теряет своей актуальности, как 

для правовой теории, так и для практической деятельности правоохранитель-
ных и других государственных органов. Однако угрожающие масштабы она 
приобрела только в настоящее время, вызывая в обществе страх о своей без-
опасности. Отличием указанного вида общественно-опасных деяний высту-
пает их повышенная опасность в целом для социума, и в частности, для жиз-
ни и здоровья граждан.  

Терроризм - явление, постоянно сопровождающее человечество, отно-
сится к опасным и сложно-прогнозируемым явлениям современности, при-
обретающим все большее разнообразие форм и угрожающие масштабы.  По  
официальным данным за 2019 год зарегистрировано 1806 преступлений тер-
рористической направленности, за январь 2020  года – 1181. 

Отметим, что в юридической литературе имеется большое количество 
различных определений понятия оперативно-розыскной характеристики. Все 
они, в основном, отражают две точки зрения. 

Согласно первой, оперативно-розыскная характеристика составляет си-
стему тех или иных признаков преступления. Об этом говорит С.С. Галахов - 
«система постоянных признаков определенного вида (подвида) преступле-
ния»2; А.Б. Свистильников – «характеристика уголовного или криминогенно-
го события, которая является элементом оперативно-розыскной ситуации»3. 
Вторая точка зрения заключается в том, что оперативно-розыскная характе-
ристика преступления может быть представлена как «типичная информаци-
онная модель», «система сведений (информации) об оперативно-значимых 
признаках преступления».  

                                                 
1 Портал правовой статистики генеральной прокуратуры Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 12.03.2020) 
2 Галахов С.С. К вопросу об особенностях понятия и содержания оперативно-

розыскной характеристики личности террориста, отбывающего наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы / С.С. Галахов // Вестник ВИПК МВД России. – 2018. – 
№ 4 (40). – С.8-12. 

3 Свистильников А.Б. Оперативно-розыскная характеристика террористического 
акта: проблемы понятия и сущности / А.Б. Свистильников // Проблемы 
правоохранительных органов. – 2016. – № 4. – С. 44-50. 
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Одним из основных элементов оперативно-розыскной характеристики 
преступления является личность преступника. 

Следует отметить, что вопросами изучения личности преступника-
террориста занимались: К.Ф. Анищенко, Ю.М. Антонян, С.М. Бучаев, 
С.С. Галахов, Л.Я. Гозман, П.Н. Кобец, А.Г. Красильников, К.А. Краснова, 
Д.В. Ольшанский, А.Б. Свистильников, С.А. Солодовников, А.В. Щеглов и 
другие. В своих трудах ученые дают ответ на вопрос об основных особенно-
стях психологической характеристики данного явления. Однако, когда речь 
идет об отдельном человеке, ситуация усложняется, поскольку выделить из 
всей массы людей одного того, кто является террористом, становится прак-
тически невозможно.  

Цель настоящей статьи – определить оперативно-розыскной профиль 
террориста, обобщение разрозненной информации и выделение основных ха-
рактеристик, которые могут способствовать в дальнейшем для создания пси-
хологической модели террориста, что позволит выделить его из массы лю-
дей.  

По мнению С.С. Галахова1 в оперативно-розыскной характеристике 
террористических преступлений, как и в других преступлений, главным яв-
ляется сосредоточение в ней наиболее важных положений, своего рода си-
стемы признаков, позволяющих дать этим преступлениям уголовно-
правовую оценку. 

Вместе с тем следует определить, что оперативно-розыскная деятель-
ность подразумевает осуществление разработки и реализацию различных ме-
роприятий оперативно-розыскного характера, которые сориентированы на 
успешное установление лиц-носителей угроз террористической направлен-
ности, принятие мер к уменьшению их распространения и ликвидации. От-
метим, что среди перманентных задач в рассматриваемой сфере выступает 
осуществление поиска и соответственно обнаружения таких фактических 
данных, которые могут содержать в себе информацию о событии в прошлом, 
имеющее непосредственную связь, с событиями настоящего.   

Согласно толковому словарю В. Даля «характеристика» определяется 
как описание ряда отличительных свойств, средств, качеств чего-нибудь2. Из 
этого следует, что к оперативно-розыскной характеристике личности терро-
ристов следует относить совокупность демографических, социальных, кри-
минологических, криминалистических черт, которые являются присущими 
субъектам исследуемых нами преступлений. Ведь знание сотрудниками опе-
ративных подразделений указанных сведений будет способствовать как рас-
крытию указанных преступлений, так и осуществлению эффективного пла-
нирования предупредительных мер в данной сфере.  
                                                 

1 Галахов С.С. К вопросу об особенностях понятия и содержания оперативно-
розыскной характеристики личности террориста, отбывающего наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы / С.С. Галахов // Вестник ВИПК МВД России. – 2018. – 
№ 4 (40). – С.8-12. 

2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В.И. Даль 
[науч. ред. Л.В. Беловинский]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 573 c. 
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Для изучения терроризма важное значение имеют свойства личности 
террориста, которые характеризуют его волевые качества, профессиональные 
навыки, в том числе преступные, отношение к жертвам и соучастникам, вли-
яющие на выбор места и времени, способов и средств совершения и сокры-
тия преступления. 

Все проводимые ранее исследования личности террориста не позволя-
ют сформировать единую психологическую картину, позволившую бы со-
трудниками правоохранительных органов в оперативном режиме предупре-
ждать соответствующие преступные деяния. Как указывают исследователи 
психологии терроризма, для исполнителей террористических актов харак-
терно верховенство эмоций над умом (импульсивность), отсутствие должно-
го самоконтроля, сниженный порог терпимости (возбудимость, раздражи-
тельность), предвзятость оценок. Предполагается, что террористы по своим 
психологическим особенностям близки к убийцам.  

Подробного анализа требует такое свойство личности террориста, как 
особая жестокость. Злобная направленность преступника, его цинизм и без-
жалостное отношение к людям находят свое выражение именно в жестокости 
к пострадавшим, в игнорировании или желании того вреда, который наносит 
обществу. Лица, которые встают на путь совершения террористических ак-
тов, обычно проявляют определенные профессиональные навыки в обраще-
нии и меткой стрельбе из огнестрельного оружия (в том числе безупречно 
владеют автоматическим оружием), знают технологию изготовления и пра-
вила обращения с взрывчатыми веществами; обладают электромонтажными, 
токарными, слесарными и другими видами работ. Эти знания могут реализо-
вываться в выборе оптимального места и времени для стрельбы или взрыва, в 
конкретной конструкции оружия и взрывного устройства, способе подрыва и 
сокрытии преступления1. 

Лица, которые становятся террористами часто социально отчужденные 
и психически неуравновешенные, к примеру, молодые люди без образования 
могут пытаться присоединиться к террористической группе для того, чтобы 
добавить в жизнь приключения. Некоторые могут мотивироваться преиму-
щественно желанием использовать их специальную квалификацию, к приме-
ру, изготовление бомб. Более воспитанная молодежь может мотивироваться 
истинными для них политическими или религиозными убеждениями. 

Отметим, что в террористические группы попадают лица разных про-
фессий, практически со всех слоев общества. Они представляют разнообра-
зие культур и национальностей и характеризуются значительным спектром 
идеологических направлений. Многие террористы являются людьми, кото-
рые в свое время, выступали за определенные права и свободы, и за это 
осуждены были государством, поставлены за рамки закона. 

Следует заметить, что кандидата на самоубийство тщательно обраба-
тывают психологически. Последние дни перед акцией террорист-самоубийца 

                                                 
1 Кудрявцева И.С. Психологические особенности личности террориста / И.С. 

Кудрявцева // Вестник Таганрогского института им. А.П. Чехова. – 2017. – №1. – С.54. 
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проводит в молитвах под контролем своего наставника. По большей части 
террористы-самоубийцы не добровольцы в широком смысле, эти кандидаты 
тщательно отбираются среди активистов. Как правило, случайные добро-
вольцы не имеют необходимого мужества, они находятся под влиянием эмо-
ций, а потому им не хватает хладнокровия, безразличия, которое требуется 
для выполнения задачи с максимальной точностью и эффектом. После того, 
как кандидат в самоубийцы прошел проверку, его передвижения контроли-
руют помощники, телефон прослушивается, а сам он идеологически обраба-
тывается. Он пишет заявление, делается видеозапись, которую после его ги-
бели отправляют на телевидение. Вечером или утром он моется и бреет голо-
ву, поскольку так положено мученику, которому придется умереть во имя 
Аллаха. Члены террористической организации имеют указания - инструкции, 
куда его везти, проводят тщательный инструктаж действий1. 

В террористических организациях, во всех структурных звеньях преоб-
ладают в основном мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие, с 
неполным средним и средне специальным образованием. В террористиче-
ских организациях, занимающихся наркобизнесом, который обеспечивает 
высокую прибыль при относительно неквалифицированной и не трудоемкой 
работе, особенно высока доля молодежи, которая не имеет специальности2. 

В группах, осуществляющих террористическую деятельность в сфере 
экономики и финансов, возрастной уровень ее участников выше, как и уро-
вень их общей и специальной криминальной подготовки. В террористиче-
ских формированиях идейно-политической направленности процент ранее 
судимых имеет незначительный показатель. Однако, в общих чертах пре-
ступные формирования, которые занимаются непосредственно уголовным 
терроризмом, наблюдается большой процент ранее судимых (72%). Уголов-
ному терроризму свойственна такая черта, как достаточно высокий уровень 
преступного профессионализма (82%) членов групп, задействованных в уго-
ловном терроризме, обладают большинством типичных признаков крими-
нального профессионализма3. 

Обратим внимание, что преимущественно организаторы и руководите-
лями террористических групп являются лицами старшего возраста, а млад-
шего - исполнителями. Рассматриваемые  группы подобны религиозным сек-
там, поскольку требуют полного обязательства членов, часто запрещают от-
ношения с аутсайдерами, регулируют иногда и сексуальные отношения и за-
преты, навязывают соответствующий порядок жизни, стремятся подвергнуть 

                                                 
1 Анищенко К.Ф. Личностные характеристики преступников, совершающих акты 

терроризма / К.Ф. Анищенко // Теория и практика общественного развития. – 2019. – №2. – 
С.24. 

2 Бучаев С.М. Социально-биологическая и нравственно-воспитательная 
характеристика личности преступника-террориста / С.М. Бучаев // Пробелы в российском 
законодательстве. – 2018. – №. – С.176 

3 Бучаев С.М. Социально-биологическая и нравственно-воспитательная 
характеристика личности преступника-террориста / С.М. Бучаев // Пробелы в российском 
законодательстве. – 2018. – №. – С.176 
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идеологической обработке каждого члена. Они пытаются искоренить инди-
видуальность в группе, создать своего рода общий разум группы, общий мо-
ральный код, которой требует неоспоримой покорности. 

Суммируя изложенное отметим, что личность террориста достаточно 
многогранна. Существует целостная совокупность факторов, которые опре-
деляют причастность человека к терроризму, что устанавливается действием 
принципа единства социально-психологических аспектов, их постоянного 
взаимодействия. Определено, что личность террориста представляет собой 
систему социально-психологических свойств, в которых отражены связи и 
взаимодействия террориста с социальной средой, средой его обитания, с ли-
цами, которые его окружают, в частности с криминальной среды. Однако, 
для оперативно-розыскной характеристики личности в данном случае инте-
рес представляют исключительно те качества, которые несут в себе «терро-
ристическую информацию», из которой можно установить представление 
именно о лицах, совершающих террористические преступления. Знание ука-
занной информации актуализирует осуществление деятельности оператив-
ных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений.  
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Проблемы раскрытия и предупреждения преступлений в сети Интернет 

 
Современное общество построено таким образом, что электронно-

вычислительные машины и компьютерные сети проникли в каждую сферу 
жизни человека, тем самым люди практически все необходимые жизненные 
важные действия совершают в сети Интернет, начиная от постановки в оче-
редь в больницу или поликлинику, заканчивая оплатой услуг и товаров, при-
обретая их непосредственно в сети Интернет. 

Учитывая доступность информации, размещенной в сети Интернет, 
назрел актуальный вопрос о том, каким образом сохранить в тайне свои дан-
ные и соответственно информацию о полученных услугах и действиях, кото-
рые хранит в себе сеть Интернет. Большая часть людей считает, что их дан-
ные никому не нужны, что они простые люди, которые занимаются обычны-
ми делами, работают, воспитывают детей, создают семьи и живут обычной 
жизнью. Но, такие люди все равно ежедневно пользуются информационно-
телекоммуникационными сетями, социальными сетями посещают различные 
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интернет-сайты с разными целями. Так в виду своей неосмотрительности и 
пренебрежительного отношения к информации личного характера, такие лю-
ди более подвержены совершению в отношении них преступлений и право-
нарушений. Перечень преступлений, совершаемых в сети Интернет перечис-
лен в Уголовном кодексе Российской Федерации, а именно в главе 28 – пре-
ступления в сфере компьютерной информации. 

Существует утверждение, что предупреждение преступности – это 
многоуровневая система государственных и общественных мер, направлен-
ная на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий пре-
ступности. 

Исходя из данного определения, ставшего на сегодняшний день класси-
ческим, можно заключить, что основными структурными элементами такой 
системы являются ее уровни1.  

Учитывая специфику совершения преступлений в сети Интернет, необ-
ходимо выделять и основные методы воздействия: виктимологическую про-
филактику и меры по обеспечению информационной безопасности. 

Как отмечает Т.М. Лопатина, - виктимологическая профилактика ком-
пьютерных преступлений должна быть ориентирована на субъект правона-
рушения, на факторы, обуславливающие совершение преступления, на при-
чины противоправных процессов и, разумеется, на виктимологическую ситу-
ацию и жертвы преступления (в том числе и потенциальные). Процесс до-
стижения целей виктимологической профилактики специфичен и определя-
ется технической сложностью способов совершения преступлений в сфере 
компьютерной информации, особенностями субъектов компьютерных пре-
ступлений, а также многообразием групп жертв компьютерных преступлений2. 

Анализ научной литературы показывает, что В.П. Коновалов называет 
два направления виктимизации и девиктимизации. Д.В. Ривман и В.С. Усти-
нов выделяют четыре компонента:  

1) Общая виктилогическая профилактика; 
2) Индивидуальная виктимологическия профилактика; 
3) Предотвращение конкретных замышляемых и подготавливаемых 

преступлений; 
4) Виктимологическое воздействие расследования уголовных дел и в 

целом уголовного права.  
5) «Объединяя указанные подходы, в виктимолгической профилактике 

преступности, можно вычленить три уровня: 
1) Общесоциальная виктимологическая профилактика, включающая 

выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений; 
2) Специально-криминологическая виктимологическая профилактика, 

направленная на предотвращение преступлений с использованием 

                                                 
1 Теоритические основы предупреждения преступности // Антонян Ю.М., 

Жалинский А.Э., Звирбуль В.К., Клочков В.В. и др. М.: Юрид. Лит., 1977. С. 30. 
2 Лопатина Т. М. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере 

компьютерной информации // Современное право. 2005. № 7. С. 52-54. 
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оперативно-тактических возможностей предупредительной деятельности 
правоохранительных органов «от потерпевшего»; 

3) Индивидуальная виктимологическая профилактика, включающая 
выявление потенциальных жертв преступлений, организацию обучения 
населения и обеспечение личной, групповой и семейной безопасности»1. 

Проблема раскрытия и предупреждения преступлений, совершаемых в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет вышла на новую 
ступень, в виду того, что преступлений с каждым днем совершается все 
больше и больше, а количество людей, которые способны раскрыть или 
предупредить указанные преступления не повышается.  

В настоящее время в МВД России создано управление «К» сотрудники 
которого пределах своей компетенции осуществляют выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие: 

1) преступлений в сфере компьютерной информации, а именно: 
- неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации; 
- создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ; 
- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей; 

- мошенничество в сфере компьютерной информации. 
2) преступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и направленных 
против здоровья несовершеннолетних и общественной нравственности, а 
именно: 

- изготовление и распространение материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних; 

- использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов. 

3) преступлений, связанных с незаконным оборотом специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. 

4) преступлений, связанных с незаконным использованием объектов 
авторского права или смежных прав. 

Вместе с тем, учитывая большое количество пользователей 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, управление «К» 
МВД России не способно в полной мере осуществлять выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Указанная проблема связана с 
ограниченным количеством сотрудников управления «К» МВД России, а 
также спецификой дел. Преступления, совершаемые в сети Интернет, часто 
являются латентными, так как потерпевшие в виду не осознания ущерба, 

                                                 
1 Лопатина Т. М. Указ. соч. 
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который был им причинен, не заявляют о совершенном в отношении них 
преступлении.  

Также можно сказать, что сотрудники управления «К» МВД России не 
справляются в полном объеме с преступлениями, которые совершаются в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Необходимо 
отметить, что в борьбу с преступлениями, совершаемыми в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет вступают частные компании и 
организации, которые таким образом и получают прибыль от создания 
программного обеспечения, которое защищает электронное устройство от 
внешних вирусных программ. К такими компаниям и организациям в России 
можно отнести: 

- «Лаборатория Касперского» 
- Компания Group-IB 
- ООО «Альтирикс системс» 
- ООО «СерчИнформ» 
И ряд других менее известных компаний1. 
«Лаборатория Касперского» занимается разработкой антивирусных 

программ, как для домашних компьютерных систем, так и для компаний, 
которые занимаются крупным бизнесом. Специалисты, занимающиеся 
разработкой антивирусных программ, ежедневно осуществляют 
мониторингом информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
целью установления новых программ вирусов, а также программного 
обеспечения, которые имеет больше уязвимостей. 

«Лаборатория Касперского» работает совместно с участниками 
мирового IT-сообщества, международными организациями, национальными 
и региональными правоохранительными органами. Сотрудничество 
происходит с Интерполом, Европолом, ФСБ и ФСТЭК России, полицией 
Лондона, Национальным центром по борьбе с преступлениями в сфере 
высоких технологий (NHTCU) полиции Нидерландов, подразделением Mi-
crosoft по борьбе с киберпреступлениями, а также с командами CERT по 
всему миру. В ходе совместных расследований специалисты «Лаборатории 
Касперского» предоставляют только техническую экспертизу, анализируя 
вредоносное программное обеспечение. Эти процессы никак не затрагивают 
данные пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет2. 

Компания Group-IB как поставщик решений в сфере 
кибербезопасности является международным партнером Interpol и Europol. 
Данная компания является крупнейшей в Восточной Европе лабораторией 
компьютерной криминалистики. 80% резонансных высокотехнологических 
преступлений в России расследуются с помощью компании Group-IB. 

                                                 
1 Интернет-ресурс «https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Upravlenija/ 

Upravlenie_K_MVD_Rossii» 
2 Интернет ресурс «https://www.kaspersky.ru/about/law-enforcement-cooperation» 
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Также компания Group-IB занимается подготовкой специалистов по 
современным образовательным программам связанным с 
кибербезопасностью. 

ООО «Альтирикс системс» является компанией, осуществляющей 
деятельность по различным аспектам бизнеса информационных технологий и 
информационной безопасности в России и странах СНГ. 

В качестве вывода можно сказать, что ежедневно количество 
преступлений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
возрастает, появляется больше вредоносного программного обеспечения для 
совершения преступлений. Тем самым все чаще атакам со стороны 
преступников подвергаются государственные органы и базы данных, 
содержащие персональным данные граждан, данные банковских карт 
граждан, данные содержащие иную информацию о личной, коммерческой, 
банковской тайне, а также информацию, которая может создать угрозу 
государственной, военной, экономической, информационной или 
экологической безопасности Российской Федерации1. 

Согласно вышеуказанным причинам, правоохранительные органы за-
ключают договора с компаниями, занимающимися разработкой программно-
го обеспечения в сфере защиты информации, а также для проведения компь-
ютерных экспертиз. Правоохранительные органы с участием компаний в 
сфере защиты компьютерной информации выполняют весь спектр мероприя-
тий, в результате которых осуществляется всесторонне раскрытие и рассле-
дование преступлений в сфере компьютерной информации. Правоохрани-
тельным органам необходимо повысить подготовку кадров для обеспечения 
специалистами территориальных органов МВД России, а также чтобы специ-
алисты в сфере защиты информации имели знания в юриспруденции, для бо-
лее оперативного раскрытия не тяжких преступлений и правонарушений в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 
 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности“ (в действующей редакции). 
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Современные подходы повышения эффективности  

специальной физической подготовки курсантов и слушателей  
в образовательных организациях системы МВД России 

 
В работе рассмотрены вопросы повышения эффективности специаль-

ной физической подготовки будущих специалистов правоохранительной дея-
тельности. На основе умозаключения и систематизации данных научной ли-
тературы, документальных материалов по специальной физической подго-
товки будущих правоохранителей, выявлена целесообразность и необходи-
мость модернизации подходов к повышению эффективности этой деятельно-
сти на основе применения кроссфита. 

Одной из самых главных задач, требующей своевременного решения в 
современных условиях, является развитие правоохранительной системы, в 
том числе и системы подготовки будущих кадров МВД России1. Данные за-
дачи невозможно осуществить, без должного теоретического осмысления и 
сущностных характеристик правоохранительной деятельности, механизма ее 
обеспечения и реализации, учет закономерностей реформирования этого 
направления государственной деятельности в соответствии с международ-
ными стандартами. Весомую роль в улучшении подготовки курсантов и слу-
шателей ВУЗов системы МВД России занимает специальная физическая под-
готовка Целью статьи является анализ новых подходов к повышению эффек-
тивности специальной физической подготовки курсантов и слушателей МВД 
России. 

При написании статьи использовались следующие методы: теоретиче-
ский анализ и обобщение профессиональной научно-педагогической литера-
туры, документальных материалов, сравнения и сопоставления, систематизация. 

Учитывая необходимость развития гражданского общества, демокра-
тического правового государства, укрепление правопорядка в Российской 
Федерации, модернизации правоохранительной системы, актуальным являет-

                                                 
1Кулиничев А. Н. Некоторые особенности профессионально-прикладной 

физической подготовки курсантов образовательных организаций системы МВД России / 
А. Н. Кулиничев, А. Н. Воротник // Совершенствование профессиональной и физической 
подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых 
ведомств. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. — С. 145-149. 
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ся вопрос комплексного, системного изучения профессиональной подготовки 
будущих кадров МВД России к правоохранительной деятельности. 

Исследование научных трудов современных отечественных и зарубеж-
ных ученых освещают проблемы совершенствования профессиональной 
направленности процесса физического воспитания будущих специалистов 
различных профилей в учреждениях высшего образования. Так Галимовой 
А.Г., Кудрявцевым М.Д., Галимовым Г.Я., были рассмотрены вопросы, свя-
занные с повышением физической подготовленности курсантов образова-
тельных организаций МВД России на основе использования физических 
упражнений функционального многоборья (кроссфит)1.  

В ряде диссертационных исследований осуществлен анализ значимых 
аспектов специальной физической подготовки курсантов и слушателей 
МВД России: обосновано содержание специальной физической подготовки в 
учреждениях высшего образованиях МВД России, разработана комплексная 
программа такой подготовки, методические рекомендации по ее использова-
нию; предложена система применения кроссфита в процессе самообразова-
ния и самовоспитания, акцентирована необходимость формирования мотива-
ции к повышению двигательной активности, укрепления и сохранения здоро-
вья во время самостоятельных занятий нетрадиционными видами спорта2. 

По мнению специалистов, одним из действенных факторов формиро-
вания необходимого уровня и качества профессиональной подготовленности 
курсантов и слушателей МВД России является создание надлежащих усло-
вий для функционирования целенаправленной системы физической подго-
товки в течение всего периода обучения в заведении высшего образования. 
Такая система способствует успешному формированию у будущих право-
охранителей высокого уровня профессиональных, морально-волевых и физи-
ческих качеств, что в конечном итоге дает возможность существенно повы-
сить эффективность выполнения оперативно-служебных задач3. Как показы-
вает правоохранительная практика, в последнее время участились случаи ак-
тивных силовых противостояний работниками правоохранительных органов 
со стороны преступных элементов, что требует совершенствования суще-
ствующих и поиска новых путей повышения уровня и качества профессио-
нальной, в первую очередь физической, подготовленности сотрудников. В то 
же время использование средств и методов кроссфита позволит существенно 
                                                 

1Галимова А.Г., Кудрявцев М.Д., Галимов Г.ЯПовышение физической подготов-
ленности курсантов образовательных организаций МВД России на основе использования 
физических упражнений функционального многоборья (кроссфит) // Вестник Восточно-
Сибирского института МВД России. 2016. №3 (78). 

2Галимова А.Г. Повышение уровня физической подготовленности курсантов вузов 
МВД России средствами кроссфит: диссертация ... кандидата Педагогических наук: 
13.00.04 / Галимова Алена Геннадьевна;[Место защиты: ФГБОУ ВО Бурятский 
государственный университет], 2017.- 184 с. 

3 Фомин С.А,, Шевченко А.Р. Модернизация процесса физической подготовки 
курсантов вузов МВД России // Эпоха науки. 2019. №18. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-protsessa-fizicheskoy-podgotovki-kursantov-
vuzov-mvd-rossii (дата обращения: 01.03.2020). 
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повысить эффективность специальной физической подготовки будущих пра-
воохранителей. Учитывая международный опыт, система тренировок кросс-
фит является базой для подготовки специалистов во многих полицейских 
академиях мира. Актуальность проблемы и недостаточный уровень ее изу-
ченности в теории и практике физического воспитания, наличие противоре-
чий в методических рекомендациях в учреждениях высшего образования 
обусловливают необходимость дальнейших исследований. 

Несмотря на социальную напряженность в обществе, недоверие опре-
деленной части населения к органам государственной власти, включая пра-
воохранительные, очевидно прогресс в повышении эффективности деятель-
ности последних, обеспечении безопасности граждан, борьбы с преступно-
стью, налаживания взаимодействия с общественностью и др. Весомым фак-
тором повышения эффективности деятельности правоохранительных органов 
является надлежащий уровень физической подготовленности, для повыше-
ния которого целесообразно применять инновационные средства и методы, в 
частности кроссфит. В качестве программы усиленной физической подготов-
ки кроссфит уже доказал свою эффективность. Поэтому целесообразным яв-
ляется теоретическое обоснование и разработка программ профессионально-
прикладной физической подготовки будущих специалистов правоохрани-
тельной деятельности1. 

Перспективы дальнейших исследований будут заключаться в разработ-
ке структуры и содержания программы, направленной на развитие професси-
онально-прикладных физических качеств будущих кадров МВД России с ис-
пользованием средств и методов кроссфита. 

 
 

                                                 
1Плешивцев А.Ю., Крючков В.В., Жуланов А.В. Модель профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов высших учебных заведений МВД России // 
Ученые записки университета Лесгафта. 2018. №6 (160). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/model-professionalno-prikladnoy-fizicheskoy-podgotovki-
kursantov-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-mvd-rossii (дата обращения: 01.03.2020). 
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К вопросу о взаимодействии МВД России и ФСВНГ России  
в аспекте проведения контртеррористических операций 

 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – 

РФ)1, утвержденная Указом Президента России 31.12.2015, в числе основных 
угроз государственной и общественной безопасности указывает деятельность 
террористических и экстремистских организаций, имеющую своей целью 
насильственное изменение конституционного строя нашего государства, 
устрашение населения, дестабилизацию органов государственной власти, 
уничтожение и нарушение функционирования военных и промышленных 
объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструк-
туры.   

Согласно статистическим сведениям2 за последние три года, предо-
ставленным Генеральной Прокуратурой РФ, преступления террористическо-
го характера продолжают оставаться существенной угрозой общественной и 
государственной безопасности. Динамику преступности в рассматриваемой 
сфере можно проследить на следующем графике (см. рис.1)3. 

Лидерами по количеству зарегистрированных преступлений террори-
стического характера в период за январь-декабрь 2019 года стали такие реги-
оны, как: 1) республика Дагестан (532 преступления); 2) Чеченская респуб-
лика (149); 3) Кабардино-Балкарская республика (120); 4) г. Москва (115). 

 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 04.01.2016, N 1 
(часть II), ст. 212. 

2 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ // [Электронный источник] – 
Режим доступа: URL: https://genproc.gov.ru/ (дата обращения 10.02.2020). 

3 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ // [Электронный 
источник] – Режим доступа: URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения 
10.02.2020). 
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Рисунок 1. Сведения о количестве зарегистрированных преступлений террористического 

характера в России с января 2016 г. по декабрь 2019 г. 
 
Согласно положениям Стратегии, одним из основополагающих 

направлений обеспечения государственной и общественной безопасности яв-
ляется совершенствование правового регулирования предупреждения терро-
ризма и экстремизма, структуры и деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, на которые российским законодательством возложены 
функции по противодействию терроризму. 

Проанализировав федеральное законодательство, авторский коллектив 
пришел к выводу, что в систему органов, чьи силы и средства потенциально 
могут привлекаться к антитеррористической деятельности государства, вхо-
дят следующие ведомства:  

1) Министерство внутренних дел (МВД России); 
2) Федеральная служба безопасности (ФСБ России); 
3) Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ Росси); 
4) Служба внешней разведки (СВР России); 
5) Федеральная служба охраны (ФСО России); 
6) Министерство обороны (МО России); 
7) Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России)  и другие ведомства и организации. 

Особое внимание в ходе настоящего исследования авторский кол-
лектив хочет обратить на процесс взаимодействия при контртеррористи-
ческих операциях (далее – КТО) двух основных силовых структур – субъ-
ектов КТО: МВД РФ и ФСВНГ РФ. В качестве основных нормативно-
правовых источников мы рассматриваем Федеральный закон «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации»1, Федеральный закон 

                                                 
1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации»// «Российская газета», № 146, 06.07.2016. 
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«О полиции»1, а также совместный приказ двух вышеуказанных ведомств от 
7 октября 2016 г. № 292дсп/633дсп «О некоторых вопросах организации вза-
имодействия войск национальной гвардии Российской Федерации с Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными ор-
ганами при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности». В числе подзаконных правовых источни-
ков немаловажное место занимают ведомственные приказы Росгвардии: «О 
перечне подразделений ВНГ РФ, которые входят в состав группировок сил и 
средств, создаваемых для проведения КТО»; «О составе органов государ-
ственной власти по проведению КТО на территории Северо-Кавказского ре-
гиона»; совместным приказом нескольких федеральных органов исполни-
тельной власти «Об утверждении Инструкции о порядке организации и про-
ведения КТО» и др.  

В первую очередь, следует отметить, что на Министерство внутренних 
дел возложено множество функций в области противодействия террористи-
ческой угрозе. МВД России призвано выявлять и устранять причины совер-
шения и подготовки террористических преступлений; разрабатывать и реали-
зовывать планы антитеррористических мероприятий профилактического ха-
рактера (в т.ч. с другими ведомствами); участвовать в розыскных мероприя-
тиях лиц, уклоняющихся от следствия и суда вследствие уголовного пресле-
дования за совершение преступлений террористического характера. Также на 
Министерство возлагаются организационные функции по осуществлению 
взаимодействия с иными субъектами, участвующими в деятельности анти-
террористического характера, а также по проведению комплексных преду-
предительных профилактических мероприятий антитеррористического ха-
рактера и по своевременному и полному информированию общественности и 
средств массовой информации (далее – СМИ) о состоянии преступности тер-
рористической направленности и предпринимаемых мерах борьбы с ней. 

ФСВНГ РФ, в свою очередь, выполняет обеспечительную функцию: в 
числе задач ведомства указывается участие в борьбе с терроризмом, в обес-
печении правового режима КТО. 

Взаимодействие между войсками национальной гвардии и органами 
внутренних дел отражено также в вышеприведенном приказе как проведение 
комплексных оперативно-профилактических операций, оперативно-
розыскных, 

оперативных, розыскных и специальных операций (мероприятий) при 
осложнении оперативной обстановки либо введении в действие специальных 
планов.  

Под взаимодействием МВД с ФСВНГ России следует понимать согла-
сованность действий по проведению совместных мероприятий в ходе выпол-
нения совместных задач, в том числе и по противодействию терроризму, ко-
торое включает в себя и совместное участие в проведении КТО. Сотрудники 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О полиции» // 

«Российская газета», № 28, 10.02.2011. 
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МВД России неоднократно привлекались к участию в КТО, в том числе в 
«горячих точках» Северо-Кавказского региона (далее – СКР), ввиду чего 
можно говорить о неоценимом практическом опыте данного ведомства в 
борьбе с террористами. Результаты множества спецопераций показали, что 
основную роль в успешном их проведении играет правильная организация 
эффективного взаимодействия между участвующими в ней органами и их 
подразделениями. 

Не акцентируя внимания на положительных исходах совместных опе-
раций, считаем необходимым уделить внимание проблемам взаимодействия 
МВД и ФСВНГ, ставшим еще более острыми и злободневными ввиду вывода 
национальной гвардии (бывших внутренних войск) из состава Министерства 
внутренних дел, а если говорить конкретнее – специальных подразделений, 
непосредственно привлекаемых к участию в спецоперациях. Приведем неко-
торые примеры: в структуру временной оперативной группировки органов и 
подразделений МВД РФ в СКР входят мобильные группы СОБР и ОМОН, в 
настоящее время включенные в структуру ФСВНГ, однако находятся указан-
ные подразделения в непосредственном подчинении у руководства группи-
ровки от Министерства внутренних дел, несмотря на то, что приказы по ор-
ганизации служебной деятельности ФСВНГ и МВД существенно различают-
ся, если не противоречат друг другу. Так, разрешенная скорость движения 
служебного автотранспорта национальной гвардии в колонне существенно 
ниже разрешаемой скорости движения, установленной в МВД: она может 
существенно увеличиваться при возникновении оперативно-служебной необ-
ходимости.  

Наиболее острыми проблемами, возникающими в рамках взаимодей-
ствия, выступает неурегулированность вопроса о порядке обмена оператив-
ной информацией между ведомствами, участвующими в КТО, в частности, 
правового урегулирования данного вопроса. Стоит отметить, что Росгвардия, 
в соответствии с ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144-ФЗ1 (далее – ФЗ «Об ОРД») не является субъектом ОРД. 
Все это может приводить к негативным последствиям в аспекте взаимодей-
ствия, общения и обмена информацией между подразделениями, участвую-
щими в антитеррористических мероприятиях, а именно: 

 несвоевременная оценка оперативной обстановки и запоздалые 
решения по использованию силовых подразделений ФСВНГ; 

 отсутствует четкое регламентирование административно-правового 
характера, касающееся взаимного выполнения служебных задач в рамках 
противодействия терроризму; 

 недостаточно эффективное планирование комплексных 
мероприятий, направленных на решение оперативных задач и недопущению 
фактов террористической направленности. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ // «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
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В заключении хотелось бы отметить, что, проведя анализ правовой ре-
гламентации совместного взаимодействия сотрудников ОВД и ФВСНГ мож-
но рассмотреть вопрос о включении Росгвардии в ст. 13 ФЗ «Об ОРД». Это 
обусловлено тем, что сотрудники вышеупомянутой службы совместно с со-
трудниками полиции участвуют в «специальных операциях», направленных 
на ликвидацию террористов, освобождение заложников, задержание органи-
заторов и участников террористического акта. Однозначно, такие операции 
не могут проходить без тщательной подготовки, в которую также входит по-
иск и обмен информации о противоправной деятельности будущих задер-
жанных. Вся информация такого рода безусловно будет признаваться опера-
тивно-значимой и в последствии может служить как основанием, так и до-
полнением для привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. 

В качестве еще одного предложения по данной теме, авторский коллек-
тив поднимает вопрос о целесообразности включения ФВСНГ в межведом-
ственное сотрудничество, выраженное в создании новых или включении в 
уже имеющиеся административно-правовые акты, регламентирующие вопро-
сы взаимодействия по борьбе с террористической деятельностью в нашей 
стране. К примеру, речь может идти об уже имеющемся действующем нор-
мативно-правовом акте – Приказе ФСБ РФ, МВД РФ и Минюста РФ от 30 
сентября 2010 г. N 465/699/240 «Об утверждении Инструкции о порядке 
предоставления органами федеральной службы безопасности, органами 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой исполнения 
наказаний информации о преступлениях террористической направленности и 
результатах борьбы с терроризмом в аппарат Национального антитеррори-
стического комитета». 

В заключении отметим, авторский коллектив надеется, что сделанные в 
ходе исследования выводы и предложения, возможно, найдут свое отражение 
в практической деятельности, и это положительно скажется на общем фоне 
борьбы с терроризмом.  
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Актуальные вопросы формирования специальных навыков и умений  

у курсантов и слушателей образовательных организаций  
системы МВД России в ходе практических занятий  

по специальным дисциплинам 
 

При несении службы, сотрудники полиции сталкиваются с различными 
экстремальными ситуациями, такими как: вооруженное сопротивление и 
нападение, попытки завладения огнестрельным оружием и т.д. В таких ситу-
ациях очень важно умело использовать свои теоретические и практические 
знания и умения, для этого правоохранителям необходимо оценить обста-
новку и выстроить план действий, который сможет минимизировать ущерб. 
Поэтому сотрудникам необходимо сформировать свою тактическую грамот-
ность и развивать практические умения, для того, чтобы правильно и свое-
временно применить их при экстремальных ситуациях.  

Необходимо разобраться, что же такое тактика в общем ее понимании. 
Тактика - это практическое применение приемов и способов, для достижения 
поставленных задач. В образовательных организациях системы МВД России 
осуществляется тактическая подготовка курсантов и слушателей, которая 
представляет собой процесс обучения действиям при осложнении оператив-
ной обстановки, который направлен на формирование знаний, умений и 
навыков будущих правоохранителей. Данная подготовка является важной ча-
стью фундамента подготовки сотрудников полиции, так как личная безопас-
ность сотрудников, безопасность граждан и успех при выполнении операций 
зависит от правомерности и эффективности действий сотрудников. Обучение 
должно быть комплексным, целенаправленным, исключая при этом, допуще-
ние ошибок, приводящих к негативным последствиям и человеческим жертвам. 

Мы знаем, что важнейшую роль в подготовке сотрудников органов 
внутренних дел играют образовательные организации МВД России, но в 
настоящее время сложилось определенное несоответствие между требовани-
ями к высокому уровню профессионализма и подготовкой выпускников ву-
зов МВД России к действиям при осложнении оперативной обстановки. В 
чем же оно выражается? При проведении практических занятий у курсантов 
и слушателей по специальным дисциплинам, таким как: тактико-специальная 
подготовка, огневая и физическая подготовка, оперативно-розыскная дея-
тельность, формируются практические знания и умения, которые позволяют 
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тактически грамотно действовать в экстремальных ситуациях, однако следу-
ет выделить несколько актуальных моментов, возникающих в данной сфере.  

Первой и очень значимой сложностью является существование «пре-
пятствия» между получением знаний и их применением на практике. В этом 
направлении был проведен ряд  исследований, в ходе которых было установ-
лено, что при экстремальных ситуациях тактика действий сотрудников меня-
ется и становится менее эффективной, что приводит в итоге к сложностям в 
решении оперативно-служебной задачи, возложенной на сотрудников поли-
ции. Возникает вопрос почему так происходит и что мешает применить по-
лученные знания правильно? При подготовке специалистов должно уделять-
ся внимание отработке действий с целью обеспечения личной безопасности и 
безопасности граждан1. Но, к сожалению так происходит не всегда, зачастую 
тактическая подготовка заменяется описанием способов и действий, то есть 
получением теоретических знаний, что ни в коем случае недопустимо2. Лю-
бое обучение должно сопровождаться выполнением и отработкой алгорит-
мов, которые должны быть уникальными для каждой ситуации в условиях 
изменения обстановки и противодействия. Причем такая отработка должна 
осуществляться в условиях конкретной экстремальной ситуации. 

Второй не менее важной сложностью является отсутствие комплексно-
сти. Уровень физической подготовленности, как составляющей тактической 
готовности, сотрудника полиции нельзя рассматривать как отдельную со-
ставляющую. Профессиональная подготовка – это некое образование, кото-
рое обусловлено взаимосвязанными элементами. Например, эффективность 
действий правоохранителей без психологической и технической составляю-
щей будет на очень низком уровне. Так же даже при отработке тактических 
действий нельзя гарантировать определенный результат. Всегда есть риск, 
что противник применит противодействие, создавшаяся обстановка выйдет 
из под контроля и т.д. Такие факторы учитываются в экстремальных ситуа-
циях очень редко, так например, окружающая обстановка (место, время су-
ток, погодные условия) не принимается во внимание и создает угрозу срыва 
выполнения задачи, реакция правонарушителей и их сопротивление ведет к 
осложнению ситуации, вследствие того, что обучение сотрудников прово-
дится без противоборства и сумбура и психологического давления. 

Можно сделать вывод, что для успешного выполнения оперативных 
задач в условиях экстремальности следует обратить внимание на процесс 
подготовки сотрудников полиции, а именно необходимо научить правильно 

                                                 
1 Дворник Г.М. Формирование профессионально-прикладных навыков самозащиты 

без оружия на основе метода моделирования динамических ситуаций: Автореф. дис…. 
канд. пед. наук / Г.М. Дворник. – Минск, 1987. – 19 с. 

2 Колюхов В.Г. Построение процесса обучения боевым приемам борьбы: 
Методические рекомендации / В.Г. Колюхов, В.И. Лисицын, В.Ф. Улыбышева. – М.: МЦ 
при ГУК МВД России, 1998. – 16 с. 
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оценивать обстановку, быть готовым к противодействию и оценивать ошиб-
ки соперника1.  

При этом, вся деятельность правоохранительных органов должна осно-
вываться на двух взаимодополняющих принципах, таких как комплексирова-
ние и моделирование. Принцип комплексирования заключается в такой орга-
низации педагогического процесса, которая обеспечивает одновременное со-
вершенствование различных аспектов подготовленности сотрудников: спе-
циальной физической, психологической, юридической, тактической, огневой. 
Реализация данного принципа осуществляется посредством использования в 
процессе обучения комплексных упражнений, включающих в себя выполне-
ние прикладных физических упражнений, боевых приемов борьбы, элемен-
тов стрельбы, тактических задач и задач по юридической оценке ситуации на 
предмет правомерности применения физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. Принцип моделирования заключается в организа-
ции учебной деятельности, предусматривающей совершенствование различ-
ных аспектов подготовки в условия, адекватных реальным наиболее слож-
ным ситуациям оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции.   

В процессе подготовки курсанты и слушатели должны приобретать 
знания, умения и навыки, которые они смогут применить в любой экстре-
мальной ситуации, а также навыки характерные только для конкретной экс-
тремальной ситуации. Если моделировать возможную обстановку при обуче-
нии, то минимизируются негативные последствия при реальном возникнове-
нии угрозы. Чем чаще сотрудник будет испытывать эмоциональное напряже-
ние при тренировках, тем больше он будет уверен в своих силах и действиях 
в реальном бою2. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что на данный момент под-
готовки курсантов и слушателей к выполнению оперативно-служебных задач 
в условиях экстремальности и практического применения знаний, умений и 
навыков сотрудниками органов внутренних дел в экстремальных ситуациях, 
сложились определенные проблемы, так как сотрудники не всегда готовы к 
изменению обстановки и повышению эмоциональной напряженности. По-
этому образовательным организациям необходимо совершенствовать свои 
технологии обучения и методы подготовки курсантов. Преподавателям ка-
федр надлежит каждый год подбирать программы, которые будут актуальны 
на данный период времени, и совмещать комплексность и моделирование, 
используя в едином преподавании материал отдельных специальных дисци-
плин, как вариант включение в программу обучения междисциплинарных 

                                                 
1 Колюхов В.Г. Состояние огневой и физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел / В.Г. Колюхов // Проблемы совершенствования системы 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД. Материалы межвузовской научно-
практич. конф. (8-9 апреля 2005 г.). – М.: Московский ун-т МВД России, Изд-во «Мир 
атлетов», 2005. – 190 с. – С. 3-10. 

2 Ноздрачев В.В. Методика совершенствования боевой подготовки курсантов 
образовательных учреждений МВД России: Автореф. дис. … канд. пед. наук / В.В. 
Ноздрачев. – М., 2000. – 24 с. 
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курсов или осуществление подготовки по специальным дисциплинам как 
единому курсу, включающему огневую подготовку и специальную подготовку. 

Результаты такой деятельности положительно повлияют на состояние 
профессиональной подготовленности и готовности сотрудников полиции к 
выполнению оперативно-служебных задач в различных условиях несения 
службы.  
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Влияние инновационного развития на создание новых образцов оружия 

для перевооружения МВД России 
 

«Если надо, много сделаем: и танков, и других видов вооружения.» 
Дмитрий Анатольевич Медведев 

 

В Российской Федерации исторически сложилось так, что новые виды 
оружия конструировались исключительно на оборонные нужды, а специали-
зированные образцы для правоохранительных органов долгое время не раз-
рабатывались. Данный фактор обуславливался множеством событий, проте-
кающих в советском прошлом нашего государства. Таким образом, в целях 
выполнения своих служебных обязанностей сотрудники органов внутренних 
дел активно сотрудничали с армейскими подразделениями. Наиболее ярким 
примером такого синтеза является послевоенное время, когда местами оби-
тания бандитских группировок чаще всего являлась труднопроходимая мест-
ность, для преодоления которой необходимы были специальные навыки и 
умения, которыми обладали советские военнослужащие. Соответственно в 
сложившихся условиях применение оружия армейских образцов как военно-
служащими, так и сотрудниками правоохранительных органов являлось 
наиболее эффективным. В 70-е годы XX века, когда послевоенный кризис 
практически миновал, происходило значительное снижение преступности. 
Использование оружия сотрудниками правоохранительных органов выступа-
ло не иначе как фактором устрашения, его боевые свойства и тактико-
технические характеристики не имели весомого значения. Соответственно 
вопрос о разработке специального оружия для подразделений советской ми-
лиции все еще не являлся первоочередным.  

Наиболее остро вопрос о перевооружении органов внутренних дел 
встал конец XX века, когда в нашем государстве произошло обострение кри-
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миногенной обстановки. В 90-х годах прошлого века оснащение правоохра-
нительных органов новыми образцами оружия приобрело особую значимость 
в связи со стремительным ростом организованной преступности. Многочис-
ленные преступные группировки все больше стали использовать новые об-
разцы оружия иностранного производства, которые можно было использо-
вать для бесшумной стрельбы, для точного поражения цели благодаря лазер-
ным целеуказателям. Применение полицейскими того оружия, которое иде-
ально подходит для армейских подразделений, в условиях городской местно-
сти весьма опасно. Вероятность рикошета и поражения случайной цели- вот 
основные препятствия, с которыми столкнулись сотрудники правоохрани-
тельных органах в ходе применения армейских образцов оружия. Учитывая 
данные недостатки по указаниям МВД в конце 90-х годов XX века начались 
мероприятия по разработке новых образцов оружия. Таким образом были со-
зданы пистолеты ПММ, ОЦ-21 «Малыш», револьверы ОЦ-01 И Р-92 и пи-
столеты- пулеметы ПП-9 «Клин», ПП-91 «Кедр» и многие другие.1 

Материально-техническая база МВД в современных условиях является 
одним из главных условий эффективной работы подразделений правоохра-
нительных органов. Именно поэтому, начавшийся в 1990-х годах процесс 
планомерного перевооружения подразделений МВД России, продолжается 
по сей день. Ведь сегодня наблюдается стремительное и динамичное разви-
тие высоких технологий. Использование устаревших видов оружия станет не 
иначе как тормозом дальнейшего развития МВД России.  

Пистолет Макарова, безусловно, уникальный вид оружия, который 
верно служил правоохранительным органам более полувека. Но ведь уже не 
для кого не секрет, что несмотря на проверенные характеристики пистолета 
Макарова, он уже устарел. В первую очередь, сталкиваясь с такого рода ин-
формацией, в нашем сознании возникает вопрос: «откуда взять новое воору-
жение?». Многими специалистами высказывается мнение о необходимости 
заимствования опыта некоторых зарубежных стран и закупки у них оружия. 
Но учитывая политическую нестабильность в мире рационально было бы 
рассчитывать только на свои силы. К счастью, Россия может себе это позво-
лить, ведь оружейное производство в нашем государстве есть, прекрасно ра-
ботает, имеет уникальный опыт. Сегодня нашими соотечественниками- ору-
жейниками уже разработано не мало образцов эффективного оружия, кото-
рое могло бы стать альтернативой пистолета Макарова, более того данный 
список пополняется с каждым годом.  

Модернизированный пистолет Лебедева, а именно его последняя мо-
дификация ПЛ-15, в будущем может стать новым табельным оружием со-
трудников правоохранительных органов. Впервые образец оружия был про-
демонстрирован в 2015 году на Международном военно-патриотическом фо-
руме. Основным плюсом данного оружия перед полицейскими является его 

                                                 
1 Панин А. История и перспективы развития вооружения Органов Внутренних Дел 

МВД России: [Электронный ресурс] // «Энциклопедия Вооружения» 2015. URL: 
http://gunsite.narod.ru/statya_2 (дата обращения: 29.02.2020) 
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малогабаритность, кроме того конструкторами была разработана компактная 
версия для оперативного ношения.  За счет низкого расположения оси ствола 
при выстреле обеспечивается хорошая точность и скорострельность. Эрго-
номика и баланс – вот главные составляющие успеха, который так завоевал 
новый пистолет. 1 

Пистолет «Удав» - следующее перспективное оружие российской по-
лиции. Оружие привлекло повышенное внимание президента Владимира Пу-
тина и произвело не него неизгладимое впечатление в ходе выставки пер-
спективных видов нового вооружения в здании МВД в Москве.  Пистолет 
использует мощный калибр 9 X 21 мм, его прицельная дальность составляет 
50 метров, а емкость магазина 18 патронов. Для «Удава» были разработаны 
новые виды патронов: дозвуковой и повышенной пробиваемости. В 2018 го-
ду пистолет прошел государственные испытания, в 2019 году из него впер-
вые были продемонстрированы стрельбы, а его серийное производство ос-
новным образом планировалось на весну 2019 года. 

В январе 2020 года были опубликованы кадры испытания новейшего 
пистолета. «Аспид» - оружие, созданное для полиции. Так его охарактеризо-
вали в СМИ. Новый вид оружия создан на базе уже известного «Удава». Все 
необходимые тактико-технические характеристики на сегодняшний день не 
представляется возможным изучить. Известно лишь то, что магазин стан-
дартного пистолета вмещает 22 патрона, а облегченного-18. Его вес без па-
тронов составит от 800-1000 граммов. Серийное производство «Аспида» 
планируется начать в 2021 году. 2 

На выставке образцов перспективного оружия для МВД, которую глава 
государства осмотрел совместно с министром МВД Владимиром Колоколь-
цевым, внимание Владимира Путина особенно привлек образец нового элек-
трошокера-пистолета с пятью зарядами. Пистолет способен стрелять на рас-
стоянии до 6 метров, поражая жертву электрическим зарядом. 3 

Оружие – это неотъемлемая часть службы каждого из сотрудников 
правоохранительных органов. Пистолет – верный друг при выполнении слу-
жебных и боевых задач. Но инновационное развитие в процессе вооружения 
коснулось, конечно, и других видов оружия, используемых в МВД. 

АМ-17- малогабаритный автомат, который, как принято считать, заме-
нит всем известный АКС-74У, используемый на сегодняшний день в боль-
шинстве своем подразделениями полиции. По данным конструкторов, новый 
образец автомата создавался в качестве легкого, компактного оружия, для 

                                                 
1Центр исследований РИА Новости: [Электронный ресурс] // Не Макаровым 

единым. Какие пистолеты ждут полиция и армия России. 2018. URL: 
https://life.ru/p/1166193 ( дата обращения: 29.02.2020). 

2 Аркадьев А. ЦНИИточмаш создал для полиции новый пистолет со «змеиным» 
названием: [Электронный ресурс] // Телеканал «Звезда». 2020. URL:https://m.tvzvezda.ru/ 
news/opk/content/201910251054-eTF9I (дата обращения: 29.02.2020). 

3 Путин осмотрел новые образцы оружия для МВД: [Электронный ресурс] // 
Новости Телеканал «Санкт-Петербург». 2019. URL: https://topspb.tv/news/2019/02/28/putin-
osmotrel-novye-obrazcy-oruzhiya-na-vystavke-mvd/ (дата обращения: 29.02.2020). 
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подразделений специального назначения. Его длина со сложенным прикла-
дом составляет 500 мм, а масса без магазина – 2,5 кг, емкость магазина авто-
мата не имеет различий с предыдущими образцами и составляет 30 патронов, 
а патрон- 5,45 X 39 мм. Автомат соответствует всем современным тенденци-
ям. Он имеет пламегаситель, коллиматор, легко контролируемую отдачу, об-
ладает высокой точностью стрельбы и пробивной способностью. В сентябре 
2019 года концерн «Калашников» опубликовал видео малогабаритного авто-
мата АМБ-17. Данный вид оружия – это усовершенствованный образец ма-
логабаритного автомата АМ-17. АМБ-17 – автомат, оснащенный приборами 
бесшумной и беспламенной стрельбы. Тактико-технические характеристики 
обоих автоматов не обладают существенными различиями, но АМБ-17 обла-
дает меньшими габаритами, нежели АМ-17. 1 

В 2020 году планируется запустить производство снайперской винтов-
ки Чукавина, которая заинтересовала в том числе и МВД России. Винтовка 
Чукавина призвана прийти на смену легендарной снайперской винтовке Дра-
гунова. Доступ к полному перечню тактико-технических характеристик но-
вой винтовки сегодня весьма ограничен. Максимальному кругу лиц допод-
линно известны лишь некоторые факты. Винтовка Чукавина может приме-
няться для весьма большого спектра задач: как для производства дальнего 
точного выстрела, так и для участия в ближнем бою. Магазин вмещает 20 па-
тронов, вес винтовки укладывается в оптимальный и составляет 4, 2 кг. Кро-
ме того, не так давно концерном «Калашников» с помощью цифровых техно-
логий было спроектирована винтовка СВЧ-54. Видео отражает детальную 
работу конструкторов. 2 

Ровно год назад на своем официальном сайте компания ООО «Молот 
Оружие» представила разработку нового комбинированного пулемета, кото-
рый пока не имеет собственного названия. По данным официального источ-
ника его разработка началась еще в 2017 году. Основная отличительная осо-
бенность нового оружия – комбинированная система питания, заключающая-
ся в применении как ленты с патронами, так и магазина. Автоматика пулеме-
та строится на использовании короткого хода затвора. На сегодняшний день 
работа по усовершенствованию модели продолжается. Известно лишь, что 
оружие имеет калибр 7,62 X 39 мм, темп стрельбы составляет 600 выстрелов 
в минуту, а длина ствола- 520 мм.3 

                                                 
1Рябов К. Малогабаритные автоматы АМ-17 и АМБ-17: [Электронный ресурс] // 

Военное обозрение. 2017. URL: https://topwar.ru/124670-malogabaritnye-avtomaty-am-17-i-
amb-17.html (дата обращения: 29.02.2020). 

2Центр исследований РИА Новости: [Электронный ресурс] // Производство 
снайперской винтовки Чукавина начнут в 2020 году.2019. URL: 
https://ria.ru/20191127/1561672941.html (дата обращения: 29.02.2020). 

3Дегтярев М. Вятская комбинация. Пулемет с комбинированным питанием 
«Молот»: [Электронный ресурс] // Оружейный журнал «Калашников».2019. URL: https: 
https://www.kalashnikov.ru/vyatskaya-kombinatsiya-pulemyot-s-kombinirovannym-pitaniem-
molot/ (дата обращения: 29.02.2020). 
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Таким образом, невозможно не заметить, каково влияние инновацион-
ного развития на перевооружение не только в целом в стране, но и конкретно 
в системе МВД. Инновации направлены на повышении эффективности про-
изводства технологически новых продуктов либо же усовершенствование 
уже имеющихся. И стоит отметить, что оборонно-промышленный комплекс 
успешно справляется с поставленными задачи. Он успешно разрабатывает и 
реализует образцы оружия не только для Вооруженных сил РФ, но и совер-
шенствует уже имеющие образцы, создавая новые виды оружия, которые 
необходимы для более успешного выполнения поставленных задач сотруд-
никами правоохранительных органов. Ведь в нашей профессии надежность, 
точность, эффективность более важны, чем быстрота и резкость.  

 
 

Иванова Хание Анатольевна,  
курсант 4 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Гладников Алексей Вячеславович,  
преподаватель кафедры физической подготовки и спорта  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
 

Проблемы всестороннего физического воспитания личности  
в структуре МВД России 

 
Проблема воспитания личности курсанта с помощью физической под-

готовки носит комплексный и межотраслевой характер. Поддержание про-
фессиональной физической подготовки, сохранение творческого долголетия 
сотрудников, а также укрепление их здоровья и являются направлениями, 
определяющими необходимость и важность физической культуры и спорта в 
системе правоохранительных органов. Основной идеей образования в сфере 
физического воспитания является формирование всесторонне развитой лич-
ности. 

Недостаток уделяемого внимания физической подготовленности лич-
ности привел к пугающей ситуации в нашем государстве, исходя из этого, 
данная тема является актуальной в нынешнее время как никогда. 

За счет процесса воспитания физической подготовки сотрудника в 
учебном заведении возможно выработать различные личностные качества 
сотрудника, как специалиста в своем деле, однако следует учитывать такие 
условия, как: 

- необходимо выработать систему формирования этих качеств; 
- мотивировать и стимулировать курсантов и преподавателей на заня-

тие целенаправленной развивающей деятельности за счет физической подго-
товки; 

- субъекты должны быть надлежаще подготовлены и обладать необхо-
димой совокупностью знаний о сущности и значении их подготовки для 
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формирования компетентного специалиста, однако данные субъекты должны 
быть заинтересованы также в этой деятельности.1 

Путь курсанта к культуре физической подготовленности берет свое 
начало с выработки представления о физической культуре как важнейшем 
факторе и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Курсанты – это лица, которые поступили в высшее учебное заведение 
по правоохранительной специальности, чтобы получить необходимый пере-
чень знаний, подготовиться к тяжелой практической деятельности, в том 
числе и физически, что достигается за счет физической нагрузки.2 

Объем нагрузки на индивида зависит от различных факторов, в том 
числе и от интенсивности, что является достаточно сложным показателем в 
изучении и выработке. 

Проблематика подготовки сотрудников ОВД достаточно широко рас-
сматривались в литературе. Такие проблемы были закреплены и отражены в 
различных нормативно-правовых актах, что позволяет предположить об ак-
туальности физической подготовки сотрудника для государства. 

Роль правоохранительных органов в благополучии и стабильности гос-
ударства велика, ведь основные функции направлены на поддержание право-
порядка и безопасности общества.3 

Эффективность деятельности сотрудников ОВД имеет свое отражение 
в различных сферах жизни общества, в том числе и благополучии каждого 
гражданина, что достигается также и за счет взаимодействия с различными 
лицами, объединениями и органами. 

Знания норма закона и необходимое умение применять эти нормы 
несомненно является важнейшим элементом деятельности сотрудника, одна-
ко без совершенствования физической подготовки, предотвратить рост пре-
ступности в государстве в нынешнее время является невозможным. 

Стоит отметить положительное влияние выработки физических прие-
мов и упражнений на личный состав МВД, однако не стоит и забывать об фи-
зической нагрузке. 

Не является секретом, что во всех подразделениях органов совершен-
ствование физической подготовленности сотрудника является обязательным. 
Сотрудник осуществляет свою деятельность в экстремальных условиях и 
специфика его работы понуждает к этому, ведь применение физической силы 
является порой обыденным делом.  

Это неспроста, ведь специфика работы вынуждает на это, так как со-
трудник постоянно сталкивается с предотвращением насилия в отношении 

                                                 
1 Машекуашева М.Х. Актуальные проблемы профессионально-психологической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации // Теория и практика 
общественного развития. ‒ 2015. ‒ № 9.- С. 230.  

2 Тутуков А.Ю., Геляхова Л.А. О деятельности органов внутренних дел по преду-
преждению преступлений // Теория и практика общественного развития. ‒ 2015. ‒ № 19. ‒ 
С. 92-93.  

3 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. ‒ 2015. ‒ 
№ 3 (5). ‒ С. 140-141.  
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граждан и самого сотрудника, необходимостью применения различных мер 
принуждения к правонарушителю и др.  

Исходя из этого, при поступлении на обучение, сотрудник обязан изу-
чить курс личной безопасности в различных возможных ситуациях, так как 
это является приоритетным направлением.  

Данный факт касается сотрудников всех подразделений полиции и свя-
зан с особенностями выполнения служебных заданий. Так, например, в ос-
новную функцию сотрудника патрульно-постовой службы входит патрули-
рование запланированного маршрута, в различное время суток. Сотрудник 
обязан защитить права других граждан, не забывая при этом о собственной 
безопасности. Наиболее объективно в данном случае говорит нам статистика 
деятельности нарядов, которые осуществляют охрану общественного порядка.1  

Повышенные требования к уровню индивидуальной подготовленности 
также вызваны и тем, что одной из основных задач сотрудника часто высту-
пает задержание и обезвреживание преступника. 

Целями физической подготовки выступает выработка необходимых 
профессиональных навыков и качеств, поддержание и улучшение общего 
здоровья сотрудника и развитие выносливости.  

Сотрудник ОВД должен быть примером для подрастающего поколе-
ния, которые не выбрали направление будущей деятельности, исходя из это-
го можно предположить, почему физическая подготовка сотрудников ОВД 
рассматривается как педагогический процесс.2 

Сотрудники обязаны в кратчайшие сроки реагировать на сообщения о 
помощи, применяя не только разработанные специальные средства, но и вы-
работанные умения специальной подготовки. В литературе проблематика 
физической подготовленности также имеет место быть. В нормативно-
правовых документах, данная проблематика также имеется, что говорит о 
том, что законотворческие органы уделяют этому внимание и данный вопрос 
обладает определенной степенью значимости для государства. В поддержа-
нии благополучия общества, охраны общественного порядка – роль право-
охранительных органов является наиболее основной, ведь это их основная 
функция.3  

В своей практической деятельности сотруднику предстоит часто стал-
киваться с эмоционально-психическим напряжением, поэтому уделять вни-
мание этому также необходимо, ведь самообладание и контроль над собой 

                                                 
1 Машекуашева М.Х., Кочесокова З.Х., Геляхова Л.А. Вопросы правомерного 

психологического воздействия в профессиональной деятельности сотрудников ОВД // 
Теория и практика общественного развития. ‒ 2014. ‒ № 12. ‒ С. 153-155. 

2 Машекуашева М.Х., Кочесокова З.Х. Некоторые особенности психологической 
подготовки сотрудников полиции в современных условиях // Новое слово в науке: 
перспективы развития. ‒ 2015. ‒ № 1 (3). ‒ С. 104-105. 

3 Геляхова Л.А. Психологическая устойчивость сотрудников полиции // Теория и 
практика общественного развития. ‒ 2014. ‒ С. 158-159.  
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очень важен и необходим в экстремальных ситуациях и даже обыденной дея-
тельности.1  

Нынешнее физическое обучение курсантов, будущих сотрудников, в 
большинстве случаев строится на теории и шаблонности, что значительно 
сковывает и сужает возможность подготовки и воспитания. Стоит также не 
забывать о мотивации для таких занятий, ведь это тоже не менее важно2. 

Курс обучения в учебном заведении МВД РФ направлен на подготовку 
будущего сотрудника к тяжелым условиям службы, что может вызвать в том 
числе и различные расстройства в здоровье, но стоит помнить о том, что за-
нятие спортом, в частности – оздоровительно-реабилитационные упражне-
ния, позволяют восстановить организм, однако не все обладают желанием 
уделять этому внимание.3 

Изучение и анализ проблемы подготовки курсантов и сотрудников 
ОВД РФ показывает, что требуется усовершенствовать систему физической 
подготовки для достижения наибольшей эффективности в своей деятельно-
сти. Это можно достичь, в том числе и за счет внедрения модели подготовки 
курсантов.4 

Таким образом, физическая подготовка сотрудников играет немало-
важную роль в профессиональной деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел. Описанная выше подготовка – это продолжительный и затрат-
ный процесс, который позволяет выработать ряд физических качеств, умений 
и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной, опас-
ной, деятельности. Практикой выработаны разнообразные формы занятий, 
которые испытаны опытом и применяется уже долгий период в ОВД. Весь 
комплекс упражнений позволяет сформировать и развить у сотрудника раз-
личные индивидуальные способности, а также способствует поддержанию их 
на должном уровне, также не стоит забывать о знании боевых приемов и 
умении их эффективного применения. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Машекуашева М.Х. Актуальные проблемы профессионально-психологической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации // Теория и практика 
общественного развития. ‒ 2015. ‒ № 9.- С. 230.  

2 Вязовик С.Н., Сенаторов В.В. Физическая подготовка как способ повышения 
устойчивости к стрессовым ситуациям сотрудник органов внутренних дел Российской 
Федерации, находящихся длительное время в служебных командировках. – 2018. –ВИПК 
МВД России. – С. 4. 

3 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. ‒ 2015. ‒ 
№ 3 (5). ‒ С. 140-141. 

4 Карданов А.К. Значение физической подготовки в профессиональной 
деятельности современного полицейского // Теория и практика общественного развития. ‒ 
2014. ‒ № 14. ‒ С. 118-120. 
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Физическая подготовка как важнейшая составляющая  
эффективного выполнения оперативно-служебных задач 

сотрудниками органов внутренних дел 
 

Степень развития физических качеств человека – это результат его фи-
зической подготовки. 

Навыки и умения сотрудников органов внутренних дел – это элемент 
готовности, знаний применения физической силы, приемов задержания, 
обезоруживания, для обеспечения служебных оперативно-розыскных дей-
ствий, также высокий уровень работоспособности в процессе служебной дея-
тельности.1 

Целью данной статьи является рассмотрение актуальных принципов и 
методов повышения эффективности физической подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел, использование боевых приемов в качестве самозащи-
ты сотрудников. 

Подготовка физически развитых, смелых, сдержанных, устойчивых, 
мужественных, уверенных в себе и своих силах сотрудников органов внут-
ренних дел, способных правильно координировать свои действия в опасных 
и непредвиденных обстоятельствах – такова задача физической подготовки в 
образовательных учреждениях МВД России. Следует рассматривать в целях 
обучения такие важные элементы как: усталость, рискованность, опасность, 
неожиданность, поэтому следует как можно чаще уделять внимание трени-
ровке состава в выполнении, и умении отрабатывать изученные приемы. 

Это получается с достижением: 
 освоением различных препятствий в обстановке непосредственной 

физической опасности;  
 пониманием  приемов, учебных схваток рукопашного боя;  
 употребление средств стимуляции звуковых и световых 

раздражителей (выстрелы, преграды, всплеск света); 
 участие в соревнованиях по различным видам спорта; 
 стремление улучшить  свою способность к физической культуре; 
 отработка действий, требующих помощи у иных лиц. 2 

                                                 
1 Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка // 2013. №7 (36) 

(дата обращения: 31.01.2020). 
2 Троян Е. И. Обучение боевым приемам борьбы в служебно-прикладной физиче-

ской подготовке слушателей учебных центров МВД России [Электронный ресурс]: 
https://www.dissercat.com/content/obuchenie-boevym-priemam-borby-v-sluzhebno-prikladnoi-
fizicheskoi-podgotovke-slushatelei-uch (дата обращения: 31.01.2020). 
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Все вышеперечисленные причины создают благоприятные условия для 
развития и улучшения физической готовности.  

Образовательные учреждения МВД России предусматривает совре-
менную подготовку будущих специалистов, в которую включены: тренинго-
вые центры МВД, УВД, а также высшие учебные учреждения. Физическая 
подготовка является очень важным элементом формирования специалиста 
для ОВД. Важнейшими задачами являются: 

- пресечение правонарушителей; 
-самозащита; 
-умение выбираться из сложных ситуаций; 
-осторожность с применением силовых нагрузок;  
-формирование личных качеств (внимание, гуманность, отважность, 

бдительность); 
На основании перечисленных задач, как и в различных отделах ОВД, 

так и в образовательных учреждениях МВД используют методы работы про-
фессиональных качеств сотрудников: 

-выбор наилучших условий и способов обучения; 
-подготовка и практика учебных умений и навыков; 
-улучшение учебной базы. 1 
Функции осуществляются путем воспитательных и образовательных 

целей физической подготовки каждого. В условиях обучения предусматрива-
ется специальная изученная база, которая в дальнейшем поможет преодолеть 
возможные трудности, которые будут встречаться на пути каждого сотруд-
ника, а также в целях самообороны, самозащиты, и самое главное, защиты 
других людей от преступных действий, посягающих на здоровье и личную 
неприкосновенность каждого из нас. Такие умения помогут сотрудникам для 
формирования качеств, полученных в образовательных учреждениях МВД 
России, в качестве эффективности работы правоохранительной деятельности. 
Долгий поиск или быстрое притеснение правонарушителя на местности, за-
держание, силовые действия повлекшие задержание, противоборство с во-
оруженным – это все этапы, когда сотруднику предстоит воспользоваться 
своими физическими знаниями и умениями для дальнейшего положительно-
го результата своей работы. 

Степень развития квалифицированных качеств сотрудника ОВД анали-
зируется на протяжении всего периода службы. 

Должный уровень физической готовности сотрудника помогает избе-
жать различных неблагоприятных заболеваний, а так же регулярное занятие 
помогает выработать в себе силу воли и стрессоустойчивость. 

По мнению ученых, принципом хорошей физической подготовки явля-
ется обычная физическая культура, которая помогает в дальнейшем разви-

                                                 
1 Кубышко Л. В. Профессиональное обучение сотрудников органов внутренних 

дел: учеб. пособие / под ред. Гришакова А. Г (дата обращения: 31.01.2020). 
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тию важных свойств, укреплению здоровья, а именно, поддержанию здоро-
вого образа жизни.1 

На сегодняшний день при изучении  приемов борьбы обязаны быть 
комфортные условия, при помощи которых поддержкой, предельной степени 
двигательных умений и использование знаний боевых приемов борьбы, а 
также различных видов спорта. 

Формирование знаний и навыков выполнения приемов борьбы, задер-
жания, стоит рассчитывать с определенными служебными целями и дости-
жением определенных задач и профессиональной подготовки работника. На 
занятии разумно больше внимание уделять профессиональным физическим 
качествам, что вследствие, поможет достигнуть удовлетворительного резуль-
тата, с помощью правильного распределения своих индивидуальных качеств 
и сил. 

Особенностью в физической подготовке являются и девушки, которые 
поступили на службу в ОВД. Женщины, как и мужчины склонны к неблаго-
приятному влиянию всей особенности, трудности и серьезности своей рабо-
ты, которая на них распространяется. Поэтому физическая подготовка, само-
отдача, стремление, настойчивость, отважность, должна распространяться не 
только на мужской пол, но и на женский. В учебных заведениях, на трени-
ровках, работа с девушкой в паре отличный опыт и для мужчин. Это умение 
и навыки, которые помогут координировать свои действия в любых непред-
виденных ситуациях, и имеют выгоды также для девушек, как некий опыт 
для более обширного понимания боевых приемов, полезное взаимодействие, 
чтобы в дальнейшем добиться успеха.  

Смешанные тренировки мужчин и женщин имеют немало приоритетов. 
Такая тренировка разрешит улучшить поручительство за своего партнера.  

Умение применять полученные навыки защиты от посягательств пра-
вонарушителя, предоставлять максимальную безопасность населению, ста-
новится важнейшей задачей сотрудников ОВД, курсантов и слушателей об-
разовательных учреждений МВД России. 2 

Подводя итог, можно констатировать, что физическая готовность со-
трудника, умение воспитать в себе сильную волевую личность и развитие 
профессиональных качеств, являющихся успешным стремлением и выполне-
нием служебных задач в правоохранительной деятельности. 

 
 

                                                 
1 Бочарова С. Н., Иванцова С. В. Служебная дисциплина и формирование поведе-

ния сотрудников органов внутренних дел: учеб. пособие / под ред. С. Н. Бочарова, 
С. В. Иванцова. М., 2016. 

2 Чехранов Ю.В. Формирование у курсантов образовательных организаций высше-
го образования МВД России компетенций по силовому пресечению правонарушений 
2018. №1 (1). [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-
kursantov-obrazovatelnyh-organizatsiy-vysshego-obrazovaniya-mvd-rossii-kompetentsiy-po-
silovomu-presecheniyu/viewer (дата обращения: 31.01.2020). 
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Актуальные вопросы эффективности физической подготовки 
обучающихся в образовательных организациях МВД России 

 
Физическая подготовка – одно из основных направлений подготовки 

сотрудника полиции, направленного на физическое развитие и формирование 
привычки сотрудника к соблюдению здорового образа жизни. Оно является 
необходимым для дальнейшей деятельности сотрудника полиции. Содержа-
ние физической подготовки сотрудника полиции заключается в обучении 
курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД РФ комплексу 
профессионально важных двигательных действий, которые в дальнейшем 
обеспечивают возможность эффективного решения служебных задач сотруд-
ником полиции. 

В современных условиях обеспечения физической подготовленности 
курсантов и слушателей к решению служебных задач в их дельнейшей служ-
бе в качестве сотрудников полиции выделяются некоторые проблемы. 

На данном этапе действует Приказ МВД России от 01.07.2017 № 450 
«Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации»1. При изучении данного при-
каза мы не нашли положений, которые бы предусматривали определенные 
рекомендации или требования к количеству занятий по физической подго-
товке, проводимых в определенный промежуток времени. 

На примере Крымского филиала Краснодарского университета МВД 
России, можно привести количество занятий, проводимых в неделю. В пер-
вом семестре учебного года – два занятия в неделю, во втором семестре 
учебного года – одно, редко два занятия в неделю. 

Два занятия в неделю (4 академических часа в неделю)- минимум, ко-
торого, согласно теории физической подготовки и практики ее осуществле-
ния, достаточно лишь для поддержания существующего уровня подготовки 
обучающегося. Данного времени не хватает для развития необходимых уме-
ний, двигательных навыков и качеств. Наличие меньшего количества занятий 
способствует деградации умений обучающихся.  

Стоит также отметить, что при переходе с одного года обучения на 
другой, при преодолении одного семестра и переходе в следующий, норма-
                                                 

1 Приказ МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 09.03.2020). 
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тивы по физической подготовке только увеличиваются. Таким образом, ста-
новится необходимым развитие двигательных навыков и умений, имеющихся 
у обучающегося. 

При существующей системе обучения физической подготовке курсан-
тов и слушателей высших учебных заведений МВД России, развитие соот-
ветствующих навыков и умений обучающихся невозможно в условиях заня-
тий по физической подготовке в учебных заведениях, им необходимо прибе-
гать к самостоятельной подготовке. При этом необходимо отметить, что са-
мостоятельная подготовка обучающихся не всегда возможна в существую-
щих условиях обучения, ввиду загруженности обучающихся иными учебны-
ми дисциплинами, не связанными с физической подготовленностью. 

Таким образом, считается необходимым предусмотреть положение, ко-
торое бы устанавливало требование к высшим учебным заведениям по уста-
новлению и распределению учебных часов по физической подготовке кур-
сантов, которое бы позволяло проводить занятия по физической подготовке 
обучающихся три раза в неделю, что способствовало бы развитию двига-
тельных навыков и умений обучающихся.  
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Возможности установления времени образования следов орудий взлома 
на металлических преградах 

 
С января  по сентябрь 2019 года зарегистрировано около 1521 тыс. пре-

ступлений, или на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют хище-
ния чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, 
разбоя. Почти каждая четвертая кража, каждый двадцать пятый грабеж и по-
чти каждое девятое разбойное нападение были сопряжены с незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Как всем известно, существует множество  материалов, из которых из-
готавливают запорные устройства, хранилища, преграды в виде строитель-
ных конструкций, а именно: дерево, пластик и различные другие материалы. 
В последнее время люди, чтобы обезопасить себя и свои жилища, прибегают 
к установке металлических дверей и защитных решеток на окна, что значи-
тельно затрудняет проникновение в то или иное помещение. А преступнику, 
в свою очередь, необходима предварительная подготовка, подбор специаль-
ных инструментов, для разрушения преграды.  

Следы орудий взлома при расследовании и раскрытии преступлений 
имеют огромное значение. При осмотре места происшествия необходимо об-
ращать пристальное внимание на исследование данных следов. Они позво-
ляют конкретизировать обстоятельства совершения преступления, получить 
предварительную версию и осуществить поиск по горячим следам.  

Все  следы орудий взлома принято разделять на две основные группы: 
статические и динамические. К статическим следам орудий взлома относят 
следы, образованные как в результате статических нагрузок, приложенных к 
инструменту, так и ударных. К динамическим относятся такие следы как, 
следы разреза, разруба, распила, сверления, перекуса, излома. Также имеют 
большое значение следы термического воздействия на преграду. 
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На основании обзора литературных источников1 2 3 установлено, что в 
исследование следов орудий взлома на месте происшествия играет важную 
роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным 
проникновением  в жилища, здания и сооружения. Это помогает решать та-
кие диагностические задачи, как установление отдельных обстоятельств со-
бытия, определение некоторых признаков лица, совершившего взлома и др., 
а также идентификационные (установление по следам взлома групповой 
принадлежности орудий и инструментов, идентификация по следам оста-
вивших их орудий и инструментов, установление орудий и инструментов по 
их частям). 

Определено, что чаще всего объектами взлома являются такие метал-
лические преграды, как двери, ставни, решетки на окна, заборы и др., а воз-
действующими на них орудиями ножовки, болторезы, углошлифовальные 
машины, аппараты термической сварки. Так как их чаще всего устанавлива-
ют как первичную защиту от доступа к различным хранилищам и помещени-
ям, то они подвержены воздействию различных атмосферных явлений, кото-
рые в частности (дождь) могут приводить к образованию коррозии. Измене-
ния, происходящие на поверхности следа, по мере воздействия таких явлений 
вызывают практический интерес. 

Экспертные эксперименты при написании работы производились для 
получения следов орудий взлома на металлических преградах, изначально 
были образованы следы различными орудиями взлома на металлических из-
делиях, затем они подвергались воздействию атмосферных явлений. 

Для проведения исследований были выбраны наиболее распространен-
ные и часто встречаемые изделия из металла, подвергающиеся взлому в по-
вседневной жизни: 

- металлическая пластина  из углеродистой стали Ст.3, толщиной 5 мм; 
-металлический прут из углеродистой стали Ст.3, диаметром 17мм; 
- металлическая арматура из углеродистой стали Ст.3, диаметром 9 мм. 
В качестве орудий взлома были выбраны следующие: 
- ножовка по металлу длиной 300 мм; 
- углошлифовальная машина «Fatmax» ( скорость вращения 6650 

об/мин) с отрезным кругом толщиной 1,5 мм, диаметром – 230 мм; 
- аппарат электро-дуговой сварки «РЕСАНТА САИ-220», с электрода-

ми 3 мм «УОНИ»; 
-Болторез (Matrix). 
Для максимальной фиксации перед воздействием на них орудий взлома 

изделия из металла закреплялись в тисках.  

                                                 
1Сухарев А. Г., Калякин А. В., Егоров А. Г., Головченко А. И. Трасология и трасо-

логическая экспертиза — Саратов: СЮИ МВД РФ, 2010. 
2Герасимов А. М., Мартынов В. В. Криминалистическое исследование следов 

взлома металлических хранилищ — М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. 
3Кантор И. В. Криминалистическая экспертиза следов орудий взлома — Волгоград: 

ВСШ МВД СССР, 1993. 
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Дальнейшая экспериментальная часть заключалась в том, что в емкость 
была набрана дождевая вода в течение одних обильных осадков, которая в 
дальнейшем наносилась на образованные следы орудий взлома, таким обра-
зом, чтобы поверхность следа была полностью покрыта водой. 

После этого металлические изделия с водой оставлялись до полного 
высыхания. Средняя продолжительность высыхания капель воды на поверх-
ности металлических изделий составляла 1,5-2 часа, при температуре воздуха 
25 градусов Цельсия.  Отслеживались результаты как однократного нанесе-
ния воды на поверхность следов, так и многократного. 

В результате проведенного исследования установлено, что образование 
коррозии на следах орудий взлома непосредственно зависит от продолжи-
тельности воздействия влаги и количества таких воздействий. Чем дольше 
металл находится в неблагоприятной среде, тем больше площадь образован-
ной на поверхности следа коррозии и тем четче выражены ее границы. Также 
установлено, что существует некоторое предельное количество воздействий 
влаги, после которого изменения в коррозионных отложениях визуально не 
определяются. 

Таким образом, по коррозионным отложениям на поверхности следов 
орудий взлома стальных преград можно установить: было ли воздействие 
влаги (например, прошел ли дождь) после его образования, примерную про-
должительность такого воздействия (время воздействия) и сколько раз после 
их образования происходило воздействие влаги (сколько раз прошел дождь). 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
практическими работниками экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел при проведении предварительных исследований 
следов орудий взлома на месте происшествия. 
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Исследование дорожек следов ног людей  
с аномалиями двигательных функций 

 
Экспертиза следов обуви является одной из широко распространенных 

и значимых для получения доказательственной базы в расследовании и рас-
крытии преступлений. Чаще всего на месте происшествия наибольшее значе-
ние уделяется единичным следам как носителям признаков следообразующе-
го объекта, однако не стоит недооценивать информативность и дорожки сле-
дов. Следы обуви несут в себе информацию не только об обстоятельствах 
преступления, но и могут указать на характерные признаки лица, оставивших 
их. В настоящее время разработаны методики определения с различной сте-
пенью точности по следам человека его пола, возраста, роста, веса, профес-
сии, также наличии специальной спортивной подготовки. В криминалистиче-
ской литературе упоминается1 о возможности диагностики по дорожке сле-
дов обуви и аномалий опорно-двигательного аппарата, однако степень разра-
ботки данной проблематики остается крайне низкой. 

В рамках работы по обозначенной теме были изучены особенности за-
болеваний и травм, влияющих на походку человека и, соответственно, на 
отображение ее признаков в дорожке следов. Рассмотрим наиболее распро-
страненные из них. 

Эндопротезирование (замена) суставов – операция по замене компо-
нентов сустава имплантатами, которые имеют анатомическую форму здоро-
вого сустава и позволяют выполнять весь объем движений2. Операция эндо-
протезирования применяется при заболеваниях и травмах суставного аппара-
та, которые привели к полной или частичной утрате двигательных функций. 
К ним можно отнести все виды остеоартрозов и артритов (их мы будем рас-
сматривать ниже), внутрисуставные переломы, перелом шейки бедра, дис-
плазия суставов (неполноценность суставов, которая может привести к выви-
ху головки бедренной кости), ложные суставы (осложнение переломов, вы-
                                                 

1 Трасология и трасологическая экспертиза. Учебник / Кантор И. В. (отв. редактор), 
Ярмак  В. А., Жигалов Н. Ю., Смольяков П. П. (отв. секретарь). – М : ИМЦ ГУК МВД 
России, 2002. С. 50. 

2 Технологии. Эндопротезирование суставов // Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования. URL: https://www.orthoscheb.com/technology/ endoprote-
zirovanie-sustavov/ (дата обращения: 01.03.2020). 
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ражающееся в сращении костных отломков без признаков укрепления) и  др. 
Непосредственно каждое из этих заболеваний влияет на походку и соответ-
ственно на отображение следов в дорожке следов. В зависимости от возраста 
и степени поражения сустава процесс и результат реабилитации будет отли-
чаться, вплоть до полного восстановления подвижности и трудоспособности. 

Протезирование – замена утраченных или необратимо поврежденных 
частей тела искусственными заменителями – протезами. В данной работе 
рассматривалось только протезирование ног. Вид протезирования зависит от 
степени ампутации, в соответствии с этим используются различные кон-
струкции и методики крепежа. Различают бионические, механические и кос-
метические протезы1. Бионическими называют протезы, управляющие ко-
ленным и голеностопным суставами, которые реагируют на сигналы сенсо-
ров, считывающих импульсы мышц. Механические – это протезы, управляе-
мые лишь физическими усилиями человека, подобные протезы оказывают 
существенную нагрузку на позвоночник, что приводит к изменениям в дви-
жениях. Косметические протезы улучшают лишь внешний вид конечностей. 

Остеоартроз – группа заболеваний синовиальных (свободно двигаю-
щихся) суставов, причиной которой является поражение хрящевой ткани су-
ставных поверхностей с последующей воспалительной реакцией2. Данное за-
болевание приводит как к размягчению, разволокнению тканей и, вследствие 
этого, уменьшению толщины суставного хряща, так и наоборот, к повыше-
нию костной плотности, т.е. к утолщению и формированию различных наро-
стов и кист. Можно выделить локализованную (с поражением одного суста-
ва) и генерализованную формы остеоартроза (полиостеартроз). При первой 
(начальной) стадии выраженных нарушений тканей сустава не наблюдается. 
Изменения происходят только в составе синовиальной жидкости, которая пи-
тает хрящ и мениски сустава. На данной стадии сустав начинает терять свою 
привычную подвижность и устойчивость к нагрузке. При значительном воз-
действии на сустав, происходит его воспаление и появляется болевой син-
дром, что естественно не может не повлиять на походку человека. На второй 
стадии начинается разрушение суставного хряща и менисков. Наблюдается 
серьезное нарушение функции мышц. Третья стадия – стадия тяжелого арт-
роза, выражается в костной деформации площадки сустава, укорочении свя-
зок, что приводит к ограничению естественных движений. Болевой синдром 
сопровождает вторую и третью стадию. 

Инсульт – нарушение работы головного мозга из-за нарушения крово-
обращения3. Ишемический инсульт возникает вследствие затруднения или 

                                                 
1 Медицинская энциклопедия.  Протезирование // Вокабула. Энциклопедии, 

словари, справочники - онлайн. URL: http://www.вокабула.рф/энциклопедии/медицинская-
энциклопедия/протезирование (дата обращения: 01.03.2020). 

2 Болезни суставов. Остеоартроз причины возникновения // Оstamed.ru. Все о 
суставах. URL: https://ostamed.ru/bolezni/osteoartroz/osteoartroz-prichiny-
vozniknoveniya.html (дата обращения: 01.03.2020). 

3 Статьи. Ишемический инсульт: симптомы и профилактика // Яндекс здоровье. 
URL: https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=3461 (дата обращения: 01.03.2020). 
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прекращения поступления крови к тому или иному отделу, что вызывается 
блокадой артерии сгустком крови – тромбом, что часто сопровождается раз-
мягчением участка мозговой ткани, так называемым инфарктом мозга. При 
геморрагической инсульте ослабленный кровеносный сосуд разрывается и 
происходит кровоизлияние, тем самым повреждая ближайшие участки мозга. 
Клетки мозга, которые расположены за местом разрыва, лишаются крово-
снабжения и кислорода и тоже поражаются. Различают три степени тяжести 
инсульта: легкая степень – симптоматика выражена незначительно, регрес-
сирует не более трех недель; средняя степень – очаговая неврологическая 
симптоматика, отсутствует расстройство сознания; тяжелая степень – обще-
мозговые нарушения, угнетение сознания. Инсульт вызывает различ-
ные неврологические нарушения, в том числе и нарушение двигательных 
функций. В первые три месяца после перенесенного инсульта восстановле-
ние двигательных функций наиболее существенно, при этом функция ноги 
часто восстанавливается лучше, чем функция руки. Спустя год после инсуль-
та дальнейшее восстановление неврологических функций маловероятно. 

Рассеянный склероз – хроническое заболевание, при котором поража-
ется оболочка нервных волокон головного и спинного мозга, вследствие чего 
возникают множественные рубцы, рассеянные по всей нервной системе. 
Причиной возникновения данного заболевания могут служить различные ви-
русные инфекции, влияние токсичных веществ и даже стрессовые ситуации. 
Спецификой рассеянного склероза является одновременное поражение не-
скольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у 
больных разнообразных неврологических симптомов. Нас интересуют только 
те из них, которые непосредственно влияют на двигательные функции: сни-
жение мышечной силы и появление утомляемости в мышцах при выполне-
нии движений (с сохранением основных функций), изменение тонуса мышц. 
У больных рассеянным склерозом также может наблюдаться нарушение со-
гласованности движений, возможно проявление тремора и других непроиз-
вольных движений, снижение тактильной чувствительности или чувство дав-
ления на одной или нескольких конечностях и другие подобные симптомы. 
Все это, в зависимости от стадии заболевания, будет проявляться в походке, а 
соответственно, и в дорожке следов. 

Таким образом, в рамках исследования был выявлен комплекс заболе-
ваний и полученных травм, способных влиять на координацию человека, а, 
следовательно, и на особенности отображения его походки в дорожке следов. 

Для проведения экспериментальной части исследования были подо-
браны люди с данными заболеваниями, разного пола, возраста и прогресса 
болезни: рассеянный склероз – 3 человека (50, 50 и 58 лет), эндопротезирова-
ние – 4 человека (61, 69, 58, 57 лет), протезирование – 3 человека (54, 80, 59 
лет), остеоартроз – 4 человека (68, 58, 62, 56 лет), инсульт – 3 человека (55, 
63, 65 лет). Далее была создана дорожка из песка шириной 0,75 м, длиной 10 
м. Для лучшего отображения следов и более удобного положения для иду-
щих дорожка после каждого прохождения разравнивалась и немного смачи-
валась водой. Каждый человек проходил от 14 до 18 шагов, в зависимости от 
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длины шага. Исследованию подвергались только 10, которые были пройдены 
человеком, уже не задумываясь о своих действиях. При изучении дорожки 
следов измерялись ее характеристики, описанные в учебной литературе: 
форма и особенности линии направления движения, линии ходьбы и шагов, 
длина, ширина шагов угол разворота (постановки) ступни, угол левой и пра-
вой ноги. Помимо основных характеристик изучались и такие, как характер и 
распределение тяжести, наличие переката стопы, «ведомого» и «ведущего» 
шагов, а также характер постановки стоп.  

При исследовании дорожек следов, оставленных людьми с рассеянным 
склерозом, установлено, что из-за большого варианта различных проявлений 
данного заболевания, различной степени его прогресса выявить какую-либо 
зависимость практически невозможно. У каждого из испытуемых проявились 
разные особенности, что не позволило говорить о закономерностях проявле-
ния признаков заболевания в дорожках следов. 

Исследование дорожек следов людей с остеоартрозом различных сте-
пеней позволило сделать вывод, что им затруднительно держать прямую ли-
нию направления движения и прямую линию шагов, часто через несколько 
шагов линия правой или левой ноги с прямой менялась на ломаную и наобо-
рот. 

При исследовании дорожек следов людей с инсультом в качестве ис-
пытуемых использовались люди, перенесших инсульт смешанного вида (ге-
моррагический по типу ишемического), но с различным периодом реабили-
тации. В дорожке следов у всех лиц наблюдается асимметрия почти во всех 
ее характеристиках. Длина, ширина, угол разворота (постановки) ног не по-
стоянны, линия ходьбы и прямая линия шагов также не сохраняется даже на 
протяжении 5-7 шагов. Так же, как и при остеоартрозе, испытуемым сложно 
держать прямую линию направления движения. 

При эндопротезировании в случае полной реабилитации подвижность 
сустава и его трудоспособность будут восстановлены. Тогда в дорожке сле-
дов можно и не увидеть каких-либо признаков, отличающих человека со здо-
ровым собственным суставом, от человека с замененным. В проведенном 
эксперименте было исследовано четыре дорожки следов ног людей с заменой 
тазобедренного сустава правой ноги. Линия правого шага на протяжении 
всей дорожки – прямая, линия левого шага незначительно отклоняется от 
прямой. Угол разворота (постановки) правой ступни в пределах вариацион-
ности неизменен, а угол постановки левой ноги может значительно изме-
няться в сторону увеличения.  

Как и при эндопротезировании, при замене конечности протезом в за-
висимости от большого количества условий возможности передвижения че-
ловека будут разными. Нами были исследованы три дорожки следов людей с 
протезами выше колена, где была использована специальная модульная си-
стема, при которой в устройство устанавливают шарниры, выполняющие не 
только опорную функцию, но и функции сустава. При использовании такого 
протеза человек может не только сгибать ногу, но и быстро передвигаться и 
спускаться по лестнице. Однако полное восстановление подвижности и тру-
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доспособности при утрате конечности выше колена все же невозможно. В 
дорожках следов людей с такими протезами было отмечено следующее: при 
протезе бедра одной ноги уменьшается длина шага другой. В дорожке следов 
одного из испытуемых было обнаружено уменьшение длины шагов как пра-
вой, так и левой ноги, не характерных для человека мужского пола данного 
возраста.  

Проведенное исследование показало, что разнообразные заболевания 
могут оказывать влияние на двигательные функции человека, которые, в 
свою очередь, влияют на отображение признаков в дорожках следов ног или 
обуви. Установлено, что для определенной группы заболеваний имеются 
свои особенности, которые можно систематизировать и применять на прак-
тике при исследовании дорожки следов и проведении трасологических экс-
пертиз. Дальнейшие исследования позволят сформулировать выводы с боль-
шей степенью достоверности. 
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Некоторые аспекты значения заключения эксперта  
в расследовании уголовных и гражданских дел 

 
В ряде многочисленных публикаций заключение эксперта и его значе-

ние в расследовании уголовных и гражданских дел остается актуальной про-
блемой. 

Эксперт – это специалист, имеющий соответствующее 
профессиональное высшее образование,  который является гражданином  
Российской Федерации, приглашается для выдачи квалифицированного 
заключения (экспертизы).Эксперт является специалистом, не просто  
обладающим знаниями в какой-либо области (медицины, биологии, 
баллистики и др.), но и специалистом, чья профессиональная деятельность 
направлена на помощь в решении вопросов, которые возникают у 
сотрудников правоохранительных органов, для помощи в решении их задач. 

Экспертом может являться следователь, однако в большинстве случаев 
следователь оказывается некомпетентен, поскольку при освидетельствовании 
граждан на наличие телесных повреждений, он может неверно описать 
повреждения, не учесть наличие факторов, влияющих на динамику 
заживления повреждений, при освидетельствовании на наличие алкогольного 
или наркотического опьянения может описать симптоматику заболевания. 
При этом будет потеряно время и необходимые доказательства будут 
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утеряны безвозвратно. Далее над экспертизой работает непосредственно 
эксперт, изучает вопросы, обстоятельства, описанные следователем, работает 
с представленными документами, и отвечает на заданные вопросы. 

Заключение эксперта – это в первую очередь документ, который несет 
в себе мнение одного или нескольких специалистов по задаваемым вопросам 
с учетом доказательств, обстоятельств и реквизитов. Очень часто заключение 
эксперта является решающим в исходе дела и может подтвердить вину или 
же доказать невиновность лица1. При этом следует учесть, что заключение 
эксперта это не просто документ, это результат кропотливого труда всех 
участников уголовного или гражданского разбирательства. Так, следователь 
является лицом, которое несет ответственность за правильность и своевре-
менность назначения экспертизы. Назначение экспертизы является очень 
важным следственным действием. Своевременность назначения экспертизы, 
правильно поставленные перед экспертом вопросы, как правило, играют ве-
дущую роль в ходе и результате расследования преступления. Правила и по-
рядок назначения судебной экспертизы установлены ст. 195 УПК РФ. При 
этом следователь должен обладать достаточным количеством знаний, кото-
рые позволят ему определить целесообразность назначения судебной экспер-
тизы и ее вид, а также установить объекты, подлежащие экспертному иссле-
дованию. Решение этих задач осуществляется конкретной следственной си-
туацией. Следователь определяет вид экспертиз, их последовательность, со-
ставляет  вопросы, которые помогут в расследовании,  а главное, следователь 
отвечает за своевременность экспертиз, так как, например, при позднем про-
ведении освидетельствования человека могут уже отсутствовать телесные 
повреждения или же признаки опьянения и др. 

Необходимо также сказать, что назначение судебной экспертизы при-
обретает свою актуальность при различных обстоятельствах, включая иссле-
дование следов преступления, определение характеристик объектов, предо-
ставленных на экспертизу, установление причины смерти, тяжести причи-
ненного вреда здоровью, определение психического состояния лица и дру-
гие2. 

Уместно вспомнить известное выражение российского правоведа 
Л.Е. Владимирова: «Заключение эксперта – это научный приговор, и судьям 
остается только следовать авторитетному указанию экспертов, как слепцу за 
поводырем, давно отвергнуто наукой».  

Заключение эксперта является закономерным выводом о проведенной 
экспертом работе по гражданскому и уголовному делам, может являться 

                                                 
1Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации». 

2 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.В. Гурдин, 
Е.Н. Клещина, О.В. Мичурина, В.Н. Парфенов; под редакцией О.В. Химичева, О.В. Мичурина. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 287 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/20947.html (дата 
обращения: 01.03.2020). 
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новым доказательством по делу или же усиливать имеющиеся уже 
доказательства.  

Заключение эксперта является результатом судебной экспертизы, и его 
законодательство Российской Федерации относит к числу самостоятельных 
доказательств, рассматривает порядок заключения эксперта как судебного 
доказательства. 

Эксперт составляет заключение документально, в письменном виде, в 
нескольких экземплярах и несет уголовную ответственность за написанное. 

Следующим этапом является оценивание заключения эксперта. Лицо, 
назначившее экспертизу не просто знакомится с заключением, а изучает все 
обстоятельства, оценивает правомерность заключения и соотношение 
заключения с обстоятельствами дела. Бывают случаи, когда экспертиза 
выполнена неполно и не ясно, в таком случае возможно проведение допроса 
эксперта (ст. 205 УПК РФ) для дачи пояснений или назначение 
дополнительной экспертизы (ч. 1 ст. 207 УПК РФ). В случае 
необоснованности выводов или же полного противоречия их 
обстоятельствам возможно проведение повторной экспертизы. 

Научно обоснованное и грамотное заключение эксперта, в 
большинстве случаев, является неоспоримым доказательством по уголовным 
и гражданским делам. В случае, если какая-либо из сторон усомнились в 
правомерности заключения и компетентности эксперта, возможно 
назначение повторной экспертизы для установления истины. Суд, 
осуществляющий рассмотрение дела, руководствуясь законом, оценивает 
заключение по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Заключение эксперта не является особым 
доказательством и оценивается по общим правилам оценки доказательств (ст. 
67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ). Однако к его оценке требуется специфический 
подход, поскольку это доказательство основано на использовании для его 
получения специальных знаний, которыми суд не располагает1. 

Подводя итоги, хотелось бы сделать акцент на том, что законодатель-
ство Российской Федерации уделяет достаточно глубокое внимание экспер-
тизе как источнику и виду доказательств, ей посвящен целый ряд граждан-
ско-процессуальных норм, регламентирующих порядок и проведение назна-
чение экспертизы, учитывая права участников, а также другие вопросы, свя-
занные с экспертизой. Однако, не смотря на значимость данного документа, 
достаточно часто практические сотрудники не серьезно подходят к назначе-
нию экспертиз, встречаются случаи формального и несвоевременного назна-
чения ряда экспертиз, что значительно влияет на ход уголовных и граждан-
ских дел. 

 
 

                                                 
1Аминев Ф.Г. Роль и значение судебных экспертиз в расследовании преступлений // 

Эксперт-криминалист. – 2008. – № 2. – С. 2–4. 
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Эффективность использования технических средств  
в трасологических исследованиях 

 
В последнее время в практической деятельности экспертно-

криминалистических подразделений МВД России появилось много совре-
менной компьютерной техники и специального криминалистического обору-
дования, способных решать различные обеспечить решение различных задач 
исследования. Не все лица, обладают специальными познаниями в области 
судебной экспертизы, в частности трасологических экспертиз и исследова-
ний. Так в структуре заключения эксперта для наглядности предусмотрено 
оформление иллюстративного материала.  Согласно приказа МВД России от 
29 июня 2005 года №511 «Вопросы организации производства судебных экс-
пертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 
дел»1, который регламентирует правильность составления заключения экс-
перта, допускается размещение иллюстрирующего материала заключения 
эксперта непосредственно внутри текста. Отсюда следует, что данным нор-
мативным актом, по сути, регламентируется производство иллюстрирующего 
материала с применением современных цифровых технологий и технических 
средств.  

Одним из таких технических средств является сканер, с помощью ко-
торого возможно производить и использовать иллюстрирующий материал в 
заключениях эксперта. Во многих экспертно-криминалистических подразде-
лениях МВД России они уже установлены  и используются. Работа сканеров 
не ограничивается только лишь производством иллюстрирующего материала 
к заключению эксперта. Их также можно использовать  в исследовательских 
целях.  

Сканеры обладают рядом функций и качеств, с помощью которых до-
стигаются:  

-высокая разрешительная способность, позволяющая изображению не 
зависеть от геометрии размещения объекта в целом и быть равномерной по 
всему полю; 

                                                 
1 Приказ МВД России от 29 июня 2005 года № 5 1 1  «Вопросы организации произ-

водства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 
внутренних дел». 
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-большой динамический диапазон и глубина цвета; 
-автоматическое фокусирование изображения, коррекция резкости (ме-

тодом нерезкого маскирования), что позволяет улучшить качество считывания; 
-глубина резкости, достигающая порядка 20 мм, что дает возможность 

сканирования твердых предметов; 
-возможность работать на рабочем месте эксперта; 
-передача изображения на удаленный доступ через различные комму-

никационные системы.  
Сканер может использоваться при исследовании макрообъектов, раз-

меры которых не превышают значения самого сканера, микрообъектов, раз-
меры которых ограничены разрешающей способностью сканера, а также для 
получения трехмерного изображения. При фотографировании макро- и мик-
рообъектов, поступающих для производства экспертизы и исследования, 
обычно, вопросов не возникает. Но при исследовании микрообъектов имеет-
ся ряд проблем. Например, недостаточно освещения для иллюстрации дна 
следа, глубины резкости как самого следа, так и микроскопических призна-
ков. В этом случае, как раз и рекомендуется использовать сканер для получе-
ния качественного иллюстрирующего материала, так называемой «сканогра-
фии». Данный термин означает следующее: на предметное стекло помещает-
ся объемный предмет и сканируется1. Надо отметить, что не все модели ска-
неров подходят для решения экспертно-криминалистических  задач и иссле-
дований. 

При выборе сканера необходимо учесть совокупность его технических 
параметров и характеристик, таких как-конструктивный тип; разрешение; 
формат; глубина цвета; диапазон оптических плотностей и т.д. При сравне-
нии полученных иллюстраций с помощью правильно подобранного по тех-
ническим характеристикам сканера и полученных иллюстраций с помощью 
традиционного процесса фотографирования,  сканер имеет ряд преимуществ. 
Одним из них является получение иллюстрирующего материала с глубиной 
резко изображенного производства. Для получения этого изображения, одной 
из значимых характеристик сканера является глубина резко изображенного 
производства. На исследование могут поступать как статические, так и дина-
мические следы, где трассы расположены в разных оптических плоскостях.  

В качестве трасологических объектов со следами поступающих на ис-
следование могут быть как динамические, так и статические следы. 

Динамический след, который как мы знаем состоит из валиков и бороз-
док, которые образуют трассы  и при фотографировании данных следов при 
большом увеличении происходит потеря качества и резкости изображения. В 
статических следах при фотографировании зачастую дно следа плохо отоб-
ражается. Эксперт в этой ситуации вынужден стоять перед выбором: фото-
графировать весь след или его небольшой фрагмент, так как  при значитель-
ном увеличении теряется качество изображения, или ограничиться фото-

                                                 
1 Булгаков П. Краткий обзор основных характеристик и возможностей современ-

ных моделей сканеров // КомпьютерПресс. 2002. № 9. 
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снимком, на котором зафиксированы несколько следов при малом увеличе-
нии. Как правило, проблема решается путем изготовления нескольких фото-
графий, на которых отдельно иллюстрируются фрагменты объекта со следа-
ми (комплексом следов) и детали участков в следах.  

В данном случае это не является нарушением методики и правил фото-
графирования объектов для оформления иллюстрирующего материала. Надо 
понимать, что такое раздельное исследование в некоторой степени снижает 
уровень наглядности результатов всего иллюстрирующего материала в экс-
пертизе, затрудняет его восприятие, особенно лицами, не обладающими спе-
циальными знаниями (работники следственных органов, юристы, адвокаты, 
судьи) в области трасологической экспертизы и опытом работы с подобного 
рода материалами.  

В иллюстративном материале размещается не только иллюстрации 
объектов, которые представлены на исследования, но и иллюстрации к каж-
дому из этапов исследования заключения эксперта, такие как: увеличенное 
изображение деталей следа, которые интересуют эксперта в большей степе-
ни, иллюстрация проведения экспертного эксперимента, сравнительного ис-
следования. Для получения резких и качественных изображений возможно 
применение. Это в большей степени касается динамических следов.  

При проведении экспериментов, проведенными с помощью сканера, с 
различными объектами и следами отображения было установлено, что пара-
метры глубины резко изображенного пространства намного выше, чем у 
большинства цифровых фотоаппаратов и различных микроскопов.  

Для того чтобы получить иллюстрирующий материал высоко качества 
эксперту необходимо учитывать, что глубина резкости меняется при 
настройке разных разрешений сканирования. Особенность заключается в 
том, что лампа сканера способна освещать лишь небольшую площадь, по-
этому максимальная глубина определяется не резкостью, а степенью осве-
щенности. Также надо отметить, что полученное при сканировании изобра-
жение имеет ряд преимуществ перед другими современными техническими 
средствами, а именно: более качественное изображение иллюстрирующего 
материала, быстрота и доступность всего процесса сканирования, что влечет 
за собой сокращение времени для получения результата заключения эксперта. 

При поступлении на исследование нескольких объектов у эксперта есть 
возможность получить их электронное изображение в процессе однократного 
сканирования, а в дальнейшем, в зависимости от целей исследования, может 
быть осуществлено копирование отдельных объектов, их раздельное разме-
щение, коррекция, разметка и прочее. Еще следует подчеркнуть, что при ис-
пользовании сканера для иллюстрирования материалов экспертизы, преиму-
ществом является то, что отсканированные следы по качеству изображения 
намного чище, ярче, обладают четкостью, чем полученные при помощи фо-
тоаппарата. Даже при достаточно больших увеличениях, за счет технических 
характеристик сканера, изображения, полученные с его помощью, сохраняют 
детали строения следов, что очень важно для дальнейшего исследования и 
сравнения. При соблюдении оптимальных режимов съемки, схема, использу-
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емая при сканировании, гарантирует необходимое качество полученных 
изображений. 

Важным моментом при этом, является фактор аппаратного обеспечения 
однотипности условий съемки, возможности их неоднократного повтора без 
погрешности на различия угла освещения, степени освещенности и т.д. Од-
ной из существенных характеристик сканера, которую следует учитывать 
при подготовке иллюстраций, является угол отклонения. Его следует рас-
сматривать как максимальный, под которым сканер может зафиксировать 
объект. 

При размещении объекта по центру стекла, надо направлять так назы-
ваемый «объектив» сканера прямо на него. Если же объект смещен к краю 
стекла по горизонтали, то у «объектива» появляется некоторый угол, отли-
чающийся от нормали (90 град). Оценить максимальный угол можно, если 
например, установить по горизонтали ряд одинаковых объектов, располагая 
их на разном расстоянии от центра стекла. Эта особенность сканера позволя-
ет, при необходимости, исследовать участки объекта, расположенных в раз-
ных оптических плоскостях, визуализировать отдельные детали в следах.  

В некоторых случаях, например, имеется потребность в иллюстрирова-
нии не только дна следа, но и его боковых поверхностей. Тогда изменение 
угла сканирования обеспечивает более рельефное отображение отдельных 
деталей в следах, что целесообразно использовать как для проведения анали-
за признаков в следах, так и их сравнения при подготовке иллюстраций.  

В заключение хотелось бы отметить, что использование сканеров при 
проведении трасологических экспертиз и исследований существенно расши-
ряются возможности эксперта в решении ряда задач, позволяет повысить эф-
фективность и качество заключений по экспертизам и иллюстративного ма-
териала к ним.  
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